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Цифровизация государственных услуг – одна из масштабных тенденций последнего времени, стреми-
тельно набирающая обороты. Общество открыто к новейшим технологиям, которые охватывают все сферы 
деятельности, затрагивая и один из основополагающих процессов в жизни общества – предоставление госу-
дарственных услуг. Являясь центральным процессом общества, госуслуги должны постоянно совершенство-
ваться. Это подразумевает необходимость достижения одной из ключевых целей функционирования совре-
менного государства – создание целостной и эффективной системы предоставления государственных услуг, 
при которой граждане могут получать максимум выгод.

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и Указе Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
выделена важность с точки зрения достижения эффективности государственного управления «использова-
ния человеческого капитала в государственной гражданской службе в полном объеме» [1; 2]. 

На 2018 г., согласно опросу Федеральной службы государственной статистики, активное использование 
электронными сервисами охватило более 50 % населения. Начиная с 2012 г., с периодичностью 2–3 раза 
в год Федеральная служба государственной статистики проводит опрос для оценки использования инфор-
мационных технологий (далее – ИТ), инструментов защиты информации и опыта получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме населением Российской Федерации в возрасте от 15 лет 
и старше (в 2017 г. – до 72 лет) как в домашних хозяйствах, так и в профессиональной деятельности. Среди 
граждан в возрасте 15–72 лет, доля тех, кто для получения государственных и муниципальных услуг исполь-
зовал сеть «Интернет» (далее – Интернет) (официальные сайты и порталы государственных услуг, мобиль-
ные устройства, электронную почту, терминалы самообслуживания), в 2017 г. выросла на 33,2 % по сравне-
нию с 2013 г., 28,8 % обращались в многофункциональные центры (далее – МФЦ). Причем в 65 % случаев 
к цифровым сервисам прибегали с помощью телефона, предпочитая его планшету и другим мобильным 
устройствам. Сократились обращения по почте и факсу до 3,7 %.

Появление МФЦ и онлайн-сервисов сделали процесс предоставления государственных и муниципальных 
услуг более доступным, простым. Однако не все процессы прошли успешную модернизацию. В 2017 г. сре-
ди названных в опросе проблем, с которыми столкнулись пользователи официальных веб-сайтов и порталов 
при получении государственных и муниципальных услуг, были названы: технические сбои (65 %), недоста-
точная, устаревшая или неясная информация (32 %), отсутствие онлайн-поддержки (13 %). Среди основных 
причин отказа от получения госуслуг через Интернет названы: предпочтения в решении вопросов непосред-
ственно в личном контакте (47 %) или через посредников, например, консультантов (12,5 %), неуверенность 
в навыках использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) (11 %), необходи-
мость личного визита из-за предоставления бумажных документов (10,4 %). Безопасность данных и про-
блемы с электронной подписью составили всего 2,3 % причин отказов. Отметим, что всего 4,7 % опрошен-
ных в 2017 г. имели личную электронную подпись на физическом носителе (смарт-карта, USB-токен и пр.), 
39,6 % были зарегистрированы на Едином портале государственных и муниципальных услуг или его реги-
ональной версии (в процентах от общей численности населения в возрасте 15–72 лет).

В рамках научного исследования проведен опрос граждан с целью анализа готовности населения к при-
нятию новых прорывных технологий в социальной сфере, а также выявления наиболее востребованных в об-
ществе инновационных изменений на основе внедрения технологических новинок. В опросе приняли участие 
97 человек. Большая часть участников опроса была из Москвы (55 %), Московской области (18 %), Санкт-Пе-
тербурга. Также были получены ответы от жителей республик Дагестана, Северной Осетии, Татарстана, Во-
ронежской, Самарской, Владимирской, Калужской, Курской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Твер-
ской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской и других областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского 
автономного округа. Как следует из перечня, география результатов довольно представительна в своем разно-
образии. При этом 41 % участников опроса – специалисты в сфере ИКТ, 40 % – студенты. Доли респонден-
тов из сферы образования и финансового сектора составили по 4 % соответственно, из промышленной отра-
сли и предпринимательства – по 3 %, и 1 % среди заполнивших онлайн-анкету – представители консалтинга.  
Распределение респондентов по уровню образования выглядит следующим образом: 45 % ответивших за-
кончили бакалавриат, 8 % – магистратуру, 35 % имеют среднее образование, 1 % – средне-специальное, 4 % 
обучались в аспирантуре и 3 % – докторантуре, 4 % имеют степень MBA. Также 82 % участников опроса – 
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до 30 лет, 3 % – в возрастной группе от 31 до 40 лет, 6 % – от 41 до 50 лет, 4 % – от 51 до 60 лет, 4 % – стар-
ше 60 лет. Гендерный состав был фактически равным: 51 % – мужчины и 49 % – женщины. Таким образом, 
в опросе были задействованы люди различных профессий и социальных сред, различных возрастных и ген-
дерных групп, что было поставлено в качестве основного условия исследования.

Приоритетность развития технических трендов для решения социальных проблем человека было пред-
ложено оценить по заданной шкале, от «–3» («не согласен») до «+3» баллов («согласен»).

Наибольший интерес вызвали такие тренды, как виртуальный ассистент, технологии био-идентификации 
(по голосу, отпечатку пальца, распознаванию лиц, сетчатки и т. п.), интернет вещей (англ. Internet of things, 
далее – IoT) и телефон, как цифровой идентификатор и основное устройство получения информации. Это 
безусловные лидеры опроса. Именно эти тренды признаны респондентами основными для скорейшего вне-
дрения в социальной сфере. Аутсайдером в наборе трендов являются нейротехнологии, которые получи-
ли наибольшее число отрицательных оценок. Не все респонденты согласны с тем, что стоит делать акцент 
на развитии навигации (14 % ответов от нейтральных, «0», до полного несогласия, «–3»), телемедицины 
(14 %), обработку больших данных (12 %), дронов и пр. (11 % нейтральных ответов).

Распределение по возрастным группам фактически идентично распределению и в предпочтениях. Тем 
не менее, можно отметить, что социальные сети не выделены в качестве приоритетных технологий поколе-
нием старшего возраста (старще 60 лет). Те же социальные сети и такие технологии, как виртуальный асси-
стент, телемедицина, дроны, самоуправляемый транспорт и робототехника, нейросети и машинное обуче-
ние, IoT, виртуальная (англ. virtual reality, далее – VR) и дополненная (англ. augmented reality, далее – AR) 
реальность, выбраны людьми в возрасте от 41 до 60 лет в качестве наиболее интересных без сомнений. Мо-
лодое поколение, несмотря на большую подготовленность и гибкость к принятию новшеств, тем не менее 
осторожно в оценках приоритетности внедрения нейротехнологий («скорее нет, чем да»), анализа больших 
данных (англ. big data). Женщины однозначны в своих положительных ответах в отношении приоритетного 
развития телемедицины, виртуальных ассистентов, навигации и социальных сетей. Мужская аудитория раз-
делилась во мнениях в отношении трендов по всем категориям. Однако, можно заметить, что нейротехно-
логии и телемедицина являются наиболее дискуссионными из всех представленных новшеств, причем даже 
представители ИТ-сферы и студенты, несмотря на более гибкое, как правило, восприятие технологий, не го-
товы поддержать именно эти тренды (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг технических трендов

Технологические тренды Место в рейтинге

Технологии биоидентификации (по голосу, отпечатку пальца, распознаванию лиц, сетчатки 
и т. п.) 1

Виртуальный ассистент и чат-боты для поддержки режима обратной связи 24/7 2

Технологии дополненной и виртуальной реальности, VR/AR 2

Телефон как цифровой идентификатор и основное устройство получение информации 3

Интернет вещей, IoT  4

Социальные сети – онлайн-платформа для организации взаимоотношений людей в Интернете  5

Навигация 5

Телемедицина (оказание медицинских консультаций на расстоянии через приложения Интернет) 5

Дроны, робототехника, самоуправляемый транспорт 6

Машинное обучение, нейронные сети для анализа больших данных  6

Нейротехнологии 7
Cоставлено автором по материалам исследования
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Наиболее критичными областями применения инновационных цифровых технологий признаны та-
кие как: безопасность, в том числе защита цифровой личности и персональных данных (82 % положи-
тельных ответов, 62 % из них «согласен абсолютно»); транспорт  (87 % положительных ответов, 37 % 
из них «согласен абсолютно»); здоровый образ жизни (82 % положительных ответов, 34 % из них «со-
гласен абсолютно»).

«Умный дом» и задачи жилищно-коммунального хозяйства (категория «жилье») вызвали 79 % поло-
жительных ответов, 38 % из них «согласен абсолютно». Категории проблем «хобби, досуг, развлечения» 
(77 % положительных ответов, 17 % из них «согласен абсолютно») и «жилье» (77 % положительных от-
ветов, 23 % из них «согласен абсолютно») также выделены как важные, но с более низким приоритетом 
в их решении. Удивительно, что проблемы экологии и утилизации отходов, раздельного сбора мусора, не-
смотря на то, что 36 % ответили ее важность («согласен абсолютно»), в общем сравнении попали также 
лишь на 5 место (из 7 мест рейтинга), собрав 76 % положительных ответов. Далее в рейтинге заняли 6 ме-
сто такие проблемы, как глобальные перемены (72 % положительных ответов) и коммуникации с людьми, 
которые считаются важными, но не столь значимыми для того, чтобы требовать немедленного разреше-
ния. Проблемы в семье и воспитании детей, трудности рабочих процессов признаны как наименее важные.

При оценке важности масштабных проектов большая часть респондентов выбрали в качестве при-
оритетных: создание платформы для организации адресной благотворительной помощи и мониторинга 
движения своих средств на благотворительность (94 % положительных ответов); социальной сети вза-
имопомощи в области соцобеспечения, включая прозрачность затрат на социальную сферу и персона-
лизацию адресное распределение налогов (89 %); внедрение чипированной карты СНИЛС с возможно-
стью контроля медицинских показателей (85 %). Высоко оценены среда онлайн-обучения для цифровой 
адаптации граждан (84 %) и важность полного упразднения бумажного документооборота в предостав-
лении госуслуг (79 %). Не выбраны в качестве приоритетных задачи адаптации людей с ограниченными 
возможностями на основе AR/VR технологий, платформа для сбора общественного мнения и взаимодей-
ствия граждан в решении экопроблем, утилизации отходов и пр., а также внедрение «системы социаль-
ного доверия» на основе компьютерного контроля за действиями граждан, позволяющей предоставлять 
привилегии (поощрения) или ограничивать возможности (штрафы и взыскания), исходя из уровня соци-
ального рейтинга (опыт Китая). Цифровой социальный работник для помощи в адаптации людей с ог-
раниченными возможностями через Интернет вызвал совершенно противоположные оценки, разделив 
отрицательное в 46 % и положительное мнение в 55 % случаев.

Изучению зрелости процессов с точки зрения ИТ посвящено много научных публикаций. В России 
известны разные модели зрелости, применяемые для анализа компаний в различных сферах деятель-
ности: SW Capability Maturity Model for Software, модель ОРМЗ, частично стандарт ИСО 9000 в версии 
2000 г., модель Software Process  Improvement and Capability determination,  стандарт  ISO 15504; CMMI 
интегрированная модель технологической зрелости и др. Большинство из них представлены 5-уровне-
выми моделями зрелости. Однако эти уровни характеризуют организацию с точки  зрения автоматиза-
ции процессов, но не учитывают перенос ее деятельности в цифровое пространство. В связи этим не-
обходимо расширить модель зрелости уровнями достижения цифровой зрелости.

A. T. Kearney оценивает стадии формирования цифровой организации через факторы вовлеченности 
топ-менеджмента (нацеленность на изменения) и уровня трансформации (клиенто-ориентированность, 
гибкие методологии управления, инновационная корпоративная культура) [7]. Для каждой из категорий 
характерны некоторые особенности. Визуальное представление двухфакторной модели представлено 
на рисунке 1. Если рассматривать возможность перехода госслужбы на более полное цифровое управ-
ление, то она может относиться к одной из категорий: цифровая организация через осуществление ча-
сти процессов в ИТ-проекте, цифровизация части деятельности как приоритет и основная ценность. 

Приведем основные принципы формирования стратегии трансформации процессов предоставления 
услуг и улучшения инфраструктурных решений на основе подхода A. T. Kearney (табл. 2).



9

Актуальные вопросы управления  

Таблица 2
Характеристики категорий цифрового движения

Категория цифрового движения Характеристики

Начальная
Цифровая организация в ИТ-проектах

Долгосрочный перспективный план реорганизации. Регулярные 
внедрения ИТ-проектов как результат отработанного регламенти-
рованного сквозного производственного процесса

Продвинутая 
Цифровая организация в части деятельности

Четко описанная долгосрочная перспектива (миссия и цели) с упо-
ром на клиентоориентированность и открытые инновации. Кросс-
функциональность в реализации проектов. Гибкая методология 
Agile и короткие сроки реализации ИТ-проектов (до 6 мес.). Под-
ход «тестируй-обучайся». Налаженные внутренние коммуникации. 
Срок выполнения запросов (обратная связь) не более часа

Источник: [7]

Рис. 1. Двухфакторная модель оценки становления цифровой организации 
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Ход выполнения дорожной карты цифровой трансформации:
- потребительский опыт;
- организационные преобразования;
- гибкость в ИТ (Agile в проектах, уход от водопадной модели в разработках);
- трансформация культуры и идеологии
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Категория цифрового движения Характеристики

Продвинутая повышенная 
Цифровая организация – ключевая ценность: 
трансформация основ бизнеса и главной ценности

Бизнес-модель цифровой организации с вовлеченностью дочерних орга-
низаций и партнеров в цифровую модель. Акцент на повышение уров-
ня коммуникаций и обучаемости. Цифровизация внутренних процес-
сов, обслуживания клиентов, развитие корпоративной культуры через 
инновации управления. Закрепление ИТ-стратегии беззатратного раз-
вития в условиях сокращения расходов на содержание ИТ. Сокраще-
ние рутинной работы, фокус персонала на решение творческих задач

Cоставлено автором по материалам исследования

Компания IBM в докладе Designing a Sustainable Digital Bank на примере банка сформулировала прин-
ципы цифровизации, где также было подчеркнуто, что цифровая трансформация – не просто разработка мо-
бильного приложения или отказ от офлайн-отделений [12]. Проектирование цифровой организации требует 
«оптимизации взаимодействия, продуктов, процессов и организационной культуры». Стабильные цифровые 
организации должны одновременно уделять внимание удобству цифровых каналов, а также быть способны-
ми предоставить клиенту «контекстуальное взаимодействие» в случаях востребованности именно личного 
контакта. В исследовании MсKinsey выделены основные отличия высокопроизводительных компаний [9], 
среди которых: принятие решения на основе данных, инвестиции в технологии, автоматизация процессов, 
использование ИТ для быстрого реагирования на потребности клиентов. Подчеркнуто, что главным шагом 
в трансформации являются инвестиции в сотрудников.

Принятие цифровых технологий является приоритетом для всех государств, какое бы будущее они ни вы-
брали. Правительства разных стран расширяют свои услуги вследствие использования возможностей ИТ 
и Интернета. Ввод в цифровую эру устаревших систем, которые были сильной стороной в предыдущие де-
сятилетия, теперь может создать ограничения для успешной работы в новую цифровую эру.

За последнее время уровень ИТ в государственной службе значительно отстает от банков, которые яв-
ляются организациями похожего масштаба и деятельность которых также связана с оказанием услуг населе-
нию. С другой стороны, сейчас есть достаточное количество успешных кейсов в передовых банках и в раз-
личных других секторах экономики, где формируется новая цифровая культура, и есть понимание, что такое 
цифровые компетенции, как меняется структура компаний, как найти нужных специалистов и развивать лю-
дей, инвестируя в человеческий капитал. 

Качественно оказанная государственная услуга – важный показатель успешной работы всего государ-
ства. Поэтому сегодня выделяют в качестве приоритетной задачу оптимизации процессов предоставления 
госуслуг через поиск проблемных мест и точек роста. По мере роста спроса граждан на цифровые услуги 
и изменения требований к их качеству, госслужбы должны менять свое отношение к выполняемым обязан-
ностям. Цифровая трансформация – смена всей философии организации через становление нового стратеги-
ческого мышления, появление новых бизнес-моделей. Принципы человеко-ориентированности меняют под-
ход к сервису и создают новые формы отношений с клиентами [3; 4]. Основа успешных изменений – это 
люди и особая цифровая культура внутри компании. 

Очевидно, что использование цифровых технологий позволит общественным организациям предостав-
лять услуги лучше, быстрее, дешевле и более безопасным способом. Помимо «электронного правительства», 
инициативы «правительство как платформа», «страна как услуга» открывают двери для инноваций, выходя 
за пределы географии или политических границ, для всех категорий граждан – от студентов до пенсионеров. 
Для того чтобы добиться успеха, правительствам необходимо сделать больше, чем просто перевести свои 
услуги в онлайн-режим. Они должны перейти к более целостному опыту, оптимизируя все точки соприко-
сновения, включая оцифрованные государственные учреждения и контактные центры, с точки зрения пол-
ного цифрового охвата опыта взаимодействия с госуслугами граждан (услуги на 360 градусов – англ. 360° 
citizen journey perspective), с учетом индивидуальных потребностей и поведения. Воздействие может быть 

Окончание табл. 2
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огромным: не только повышение удовлетворенности граждан и резкое снижение административного бреме-
ни, но и построение более глубоких отношений с гражданами и расширение прав и возможностей государ-
ственных служб для продвижения инициатив на основе участия.

Таким образом, можно выделить основные процессы, требующие изменений в условиях перехода в циф-
ровую плоскость в сфере предоставления государственных услуг: 

 – исключение бумажных процессов;
 – создание единого цифрового профиля;
 – cокращение функций, выполняемых людьми, и увеличение функций, выполняемых информационны-

ми системами в цифровой форме;
 – перевод существующих сервисов из формы личного общения в цифровую форму;
 – переход на омниканальное взаимодействие.
Переход организации на мультиканальность, как правило, означает обслуживание клиентов по несколь-

ким каналам. Поэтому омниканальность, когда осуществляется последовательная работа по всему пути по-
требителя, до сих пор остается своеобразным вызовом. Грань между мультиканальностью и омниканально-
стью проходит там, где для предоставления полноценного омниканального опыта и создания единого взгляда 
клиента на все каналы обслуживания, необходимо интегрировать системы фронт- и бэк-офиса компании 
(с фокусом на фронтальную часть) [5; 11]. В омниканальности проявляется полное исключение барьеров 
и разницы в процессах между офлайн-операциями в офисах и удаленных онлайн-каналах с обеспечением 
соблюдения единой бизнес-логики обслуживания клиента вне зависимости от выбранного им канала взаи-
модействия. Это новая комплексная стратегия, задачей которой является объединить в одно целое различные 
каналы веб-сайты, приложения, социальные сети, pop-up-страницы (или «всплывающие окна»). Безуслов-
но, качественно проведенная интеграция позволяет пользователю работать в едином интерфейсе, совершать 
операции в любом из каналов коммуникации, видеть всю историю обращений по всем задействованным ка-
налам, собирать обратную связь и реагировать в соответствии с полученной информацией [8]. Все эти за-
дачи выполняются еще на этапе мультиканальности и являются первым шагом в переходе на омни-модель. 

Недостаточно просто набрать множество каналов, связав их между собой. Для успешной реализации 
омниканальной стратегии нужно, чтобы коммуникация с потребителем объединяла не только фронтальную 
часть и бэк-офис, но и все процессы организации, в частности модель обслуживания [6; 10]. Омниканаль-
ность клиентского сервиса – масштабный проект, в котором задействованы менеджмент, управление терри-
ториальных сервисов, ИТ и маркетинг. 

Основные рекомендации перехода госслужбы на омниканальную цифровую стратегию представлены 
в таблице 3.

Таблица 3
Основные шаги формирования стратегии трансформации клиентского опыта  

в сфере госуслуг на основе омниканальности

Задачи Мероприятия

Разработка стратегии развития офлайн-кана-
лов обслуживания

Мобильные рабочие места сотрудников, использование гаджетов в офи-
сах. Перенос всех госслужб, занятых с обслуживанием граждан, в еди-
ные точки (МФЦ)

Пересмотр организационной структуры Передача управления бизнес-функциональностью от владельца кана-
ла владельцу продукта

Изменения ИТ-ландшафта Оценка эффективности процессов: интеграция с BPM, CRM, базы зна-
ний. Персонализированное и адресное общение с клиентом (граждани-
ном), в том числе история обращений. Оптимизация визуального пред-
ставления веб-сайта и приложений (UX-design)
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Задачи Мероприятия

Вывод функционала в инновационные кана-
лы обслуживания

Геймификация и бонусы. Чат-боты в решении проблем граждан. Уве-
домления в приложениях партнеров

Активная позиция в социальных сетях Обратная связь. Информирование и отслеживание цифрового движения 
гражданина (digital footprint management)

Цифровой бренд Участие топ-менеджмента в конференциях. Сбор и анализ лучших практик

Корпоративная культура Дизайн-мышление для развития эмпатии, творчества, командной рабо-
ты. Agile в проектной работе

Цифровые социальные инновации Персональные предложения гражданину, потребителю социальных услуг 
(customer sensing). Социальные программы

Cоставлено автором по материалам исследования

В качестве перспективных направлений по улучшению социальной сферы респонденты отметили зада-
чи адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе при условии поддержки добро-
вольческой помощи, организации сбора раздельного мусора и его утилизации. 

Государственные услуги должны использовать мощь сетевой экономики, новых технологических ин-
струментов и информационных технологий, чтобы стать цифровыми платформами и поддерживать глобаль-
ный рост. Если совсем недавно использование информационных технологий в разных сферах деятельнос-
ти во многом считалось утопичной роскошью, то сейчас это уже реальность и необходимость, с которой 
нужно не только мириться, но и способствовать совершенствованию. Таким образом, постоянная работа 
над модернизацией текущего уровня государственных услуг – важнейшая задача настоящего времени, ре-
шение которой может быть обеспечено в результате рационального анализа, выявления проблем и опре-
деления направлений оптимизации. 
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КОМПеТенЦиЙ В ПРОЦеССе ПОДГОТОВКи 
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Аннотация. Рассмотрены методы формирования у студентов коммуникативных 
компетенций как важной составляющей профессиональной деятельности менед-
жера. Цель статьи – представить результаты по изучению компонентов компе-
тенций менеджера и способов их формирования. Сделан акцент на коммуникатив-
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дотвращения развития конфликтных ситуаций. Освещены работы по составлению 
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ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» в течение ряда лет прово-
дятся работы по формированию навыков общения, основанных на использовании ак-
тивных методов обучения в виде деловых игр по всем основным формам общения.
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Abstract. The methods of forming students’ communicative competences as an important com-
ponent of the Manager’s professional activity have been considered. The purpose of the art-
icle is to present the results of the study of the components of the Manager’s competencies 
and ways of their formation. Communicative competences and methods of their formation 
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Понятие «компетенция» используется при подготовке менеджеров в Российской Федерации уже бо-
лее 20 лет, в Европе – более 40 [1; 2; 3; 8; 9]. На кафедре управления персоналом Государственной акаде-
мии управления (теперь – ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», далее – ГУУ) в 1999 г. 
была подготовлена и защищена диссертация на соискание степени доктора экономических наук на тему 
«Формирование стратегии управления персоналом (теоретические и методологические аспекты)», в осно-
ве которой был использован компетентностный подход к управлению персоналом и разработана стратегия 
управления персоналом, было уточнено определение понятия «компетенция». В диссертации предлагает-
ся следующая трактовка понятия: «компетенция – единство знаний, способностей действовать и навыков 
поведения, определяемых целью и заданностью ситуации и должностью» [1, с. 171].

© Громова О.Н., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Будем рассматривать компетенцию как совокупность следующих составляющих: знания – результат об-
разования личности, информация, которая необходима для выполнения работы; навыки – результат опыта 
работы и обучения, применения полученных знаний на практике для достижения требуемого результата; 
модели поведения и общения – формы (образцы) поведения сотрудников для достижения организацией по-
ставленных целей (рис. 1) [1].

Данный подход включает проведение достаточно детального анализа всех видов работ, осуществляемых 
специалистами на каждой должности, выявление особенностей этих видов деятельности, требуемые знания 
и виды поведения, предполагал выявление составляющих компетенций для каждой должности. Такой под-
ход, как показало прошедшее время по итогам внедрения в ряде организаций, предполагает осуществление 
управления персоналом в виде управления компетенциями сотрудников предприятия с реализацией практи-
ки приобретения, стимулирования и развития компетенций.

В рамках этой задачи, управление организацией обеспечивает ее компетенциями, которые необходимы 
для реализации выбранной стратегии развития организации [1]. Стимулирование – подразумевает соеди-
нение компетенций персонала и действующей системы стимулирования, поскольку носители компетенций 
должны быть заинтересованы в применении своих компетенций на практике для реализации поставлен-
ных целей организации. Третьей составляющей подхода выступает развитие компетенций, которое пред-
полагает реализацию программ обучения и переподготовки сотрудников в соответствии со стратегией раз-
вития организации.

С течением времени по мере расширения исследований понятия компетенции и ее практического при-
менения появилось уточнение части компетенции в виде коммуникативной компетенции.

Существует целый ряд подходов к понятию «коммуникативная компетенция» в зависимости от области 
рассмотрения самого процесса коммуникаций. Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе 
идеи американского лингвиста Н. Хомского (N. Chomsky) о лингвистической (языковой) компетенции. Фи-
лологи предлагают определение коммуникативной компетенции как способность индивида решать языко-
выми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения. «Коммуни-
кативная компетенция представляет собой нерасторжимое единство двух компонентов – лингвистического 

Рис. 1. Составляющие компетенций персонала

Источник: [1]
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и социального и связь определенного объема лингвистических и социальных знаний с умениями и навыка-
ми общения» [6, с. 118].

В научной литературе существует немало определений коммуникативной компетенции в области 
менеджмента. Экономисты предлагают подход, включающий следующие составляющие коммуникатив-
ной компетенции: 

 – мотивационно-личностная, то есть мотивы общения, стрессоустойчивость, адаптивность; 
 – когнитивная (система знаний об общении, понимание других людей, типологические особенности 

мышления, организаторские способности); 
 – поведенческий компонент (умения, навыки и способы общения) [7].
Будем исходить из того, что основа деятельности менеджера состоит в умении общаться, то есть осу-

ществлять коммуникации разного вида: по горизонтали (со своими коллегами) и вертикали (с руководите-
лями и подчиненными). В этой связи коммуникативная компетенция представляет собой навыки, способно-
сти устанавливать и поддерживать контакты с людьми в соответствии с существующей ситуацией. 

В работе И. В. Андросова предлагается трехуровневая модель коммуникативной компетенции, которая 
включает следующие уровни: стратегический, оперативно-тактический, технический. Стратегический уро-
вень включает набор знаний и навыков, которые требуются для успешной коммуникации на некотором вре-
менном пространстве, включая правила поведения в типовых ситуациях. Оперативно – тактический уровень 
предполагает владение знаниями ситуативной ориентировки в коммуникациях. Технический уровень вклю-
чает коммуникативные навыки корректировки своих действий в зависимости от ситуации [4].

Содержание процесса труда менеджера включает следующие формы общения: в группах, выступле-
ния на совещаниях (собраниях), дистанционно при помощи технических средств (телефона и др.) влияния 
на подчиненных, принятие всевозможных решений и их реализация, проведение всевозможных перегово-
ров и т. д. Целью всех этих форм общения является получение, передача информации, воздействие на дру-
гую сторону для реализации целей организации.

У общения принято выделять ряд функций: контактная (установление контакта как состояние обоюд-
ной готовности к приему передачи информации), информационная (для обмена сообщениями, мнениями, 
замыслами), побудительная (для активизации партнера на общение, выполнение определенных действий), 
координационная (для взаимного ориентирования и согласования действий при организации совместной де-
ятельности), понимания (для адекватного восприятия и понимания смысла сообщений, действий партнеров, 
установление отношений (для фиксации своего места в системе межличностных взаимоотношений), оказа-
ния влияния (для изменения поведения партнера, личностно-смысловых образований партнера) [3, с. 207]. 
В дальнейшем эти функции будут использованы при подготовке и проведении деловых игр как инструмен-
та формирования коммуникативных компетенций.

Коммуникативная компетенция руководителя включает «все необходимые знания, умения и навыки для 
того, чтобы вести деловую переписку и переговоры, выполнять представительские функции, как в большом, 
так и в малом кругу, общаться со своими подчиненными, вышестоящими руководителями и коллегами, раз-
решать напряженные и конфликтные ситуации» и учитывая соответствующую функцию общения [7, с. 36].

Составляющими коммуникативной компетенции руководителя выступают:
 – формирование коммуникативной стратегии, то есть навыков перспективного видения ситуации;
 – тактические приемы коммуникаций;
 – умения представлять свою организацию как участника коммуникативного процесса.
Таким образом, формами общения, которые и определяют составляющие коммуникативной компетен-

ции менеджера, являются переговоры, телефонные переговоры, совещания, составление деловых писем, со-
ставление должностных инструкций [5].

Исходя из этого, на кафедре теории управления ГУУ были разработаны и применены в учебном процес-
се следующие деловые игры (далее – ДИ): «Проведение совещания», «Написание делового письма», «Со-
ставление должностных инструкций», «Переговоры», «Телефонные переговоры». Все проводимые ДИ сов-
мещены с выполнением домашних заданий как варианта подготовки к соответствующей ДИ.

1.  ДИ «Проведение совещания» предполагает подготовку сообщения по теме в соответствии с направле-
ниями подготовки бакалавров, подбор выступающих по вопросам, разработку проекта решения как результат 
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обсуждения основного вопроса. ДИ проводится в несколько этапов, которые позволяет студентам достаточ-
но полно раскрыть обсуждаемый вопрос, ответить на возникающие вопросы, выработать, обсудить и предло-
жить проект решения.

2.  ДИ «Написание делового письма» проводится на примере ряда ситуаций из практики бизнеса, на ко-
торые студентам надо дать ответ письменно, показать умения осуществлять деловую переписку и находить 
решения возникающих ситуаций. При проведении ДИ студенты готовят свои предложения по конфликтным 
ситуациям из практики бизнеса (домашнее задание), а на занятиях готовят ответы на эти ситуации.

3.  ДИ «Составление должностных инструкций». На практике составление должностных инструкций 
является достаточно важным и сложным, но нелюбимым делом в деятельности менеджера. В этой свя-
зи ДИ «Инструкция» проводится на условном примере, при составлении которой требуется умение пока-
зать свои возможности и навыки описывать процесс и действовать в соответствии с инструкцией. В про-
цессе проведения ДИ «Составление должностных инструкций» предполагается составление инструкции 
по определенному рисунку (для каждой группы студентов – свой), на основании которой другая группа 
рисует, как она его поняла из описания. Побеждает группа, по инструкции которой допущено меньшее 
количество ошибок.

4.  ДИ «Переговоры» – достаточно распространенный вид делового общения, но который на практике 
не всегда приводит к желаемому результату. В этой связи для отработки навыков переговоров проводится 
ДИ «Прием на работу», при проведении которой студент должен аргументировать быть принятым на рабо-
ту, пройдя несколько этапов собеседования и выдержав конкурентную борьбу среди остальных бакалавров.

5.  ДИ «Телефонные переговоры» совмещает формирование умений говорить по телефону (в соответ-
ствии с этапом общения) и навыков принятия решений в возникающих ситуациях и доведения информации 
до другой стороны без искажений. Для проведения ДИ выбираются ситуации из практики бизнеса, соответ-
ствующего профилю подготовки бакалавров.

Сформированные таким образом коммуникативные компетенции студента (второй уровень в соответст-
вии с приведенной моделью) при их реализации на практике помогут будущим менеджерам повысить свою 
конкурентоспообность и конкурентоспообность организации, где они будут работать. Формирование стра-
тегических составляющих коммуникативных компетенций представляет собой следующий этап составления 
деловых игр, работа над которыми проводится в настоящее время на кафедре теории управления. Работа осу-
ществляется в виде подготовки сквозной деловой игры по основным разделам менеджмента, которые позволят 
подойти к формированию всех трех уровней модели коммуникативных компетенций будущего специалиста.
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Современное российское общество переживает динамичное преобразование социально-экономических 
систем, что повышает роль социального развития персонала в производственных и управленческих процес-
сах любого предприятия. Такая ситуация создает предпосылки для изменения принципов управления персо-
налом и доказывает важность социального развития сотрудников предприятия. Необходимость социального 
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развития персонала обоснована также и тем, что от эффективного управления зависит как уровень произво-
дительности труда, так и экономические показатели деятельности предприятия.

Грамотная социальная политика обеспечивает повышение производительности труда, сокращение опе-
рационных затрат, укрепляет репутацию и имидж предприятия, увеличивает привлекательность работода-
теля перед потенциальными работниками.

Объем социальных гарантий, которые может предложить организация, напрямую зависят от ее эконо-
мического положения. Несмотря на то, что у многих предприятий имеется экономическая возможность, они 
не готовы вкладывать ресурсы в развитие своей социальной сферы деятельности. Основная причина этого – 
это отсутствие расчета экономического эффекта социальных программ.

Социальные программы являются одним из направлений реализации социальной стратегии развития пред-
приятия, которое задействует социальные факторы в качестве эффективного механизма повышения произво-
дительности труда работников. Основными целями любых социальных программ являются: привлечение и со-
хранение высококвалифицированных сотрудников, стимулирование производительности и результативности 
труда, укрепление трудовой дисциплины, формирование корпоративной культуры и лояльности к руководству.

Вопросы управления социальным развитием персонала достаточно широко освещены в научных рабо-
тах ученых: Ю. П. Соболева, Т. В. Карпова; К. К. Федотова, Т. С. Демченко; А. В. Неверов; М. А. Эскиев, 
М. Р. Айсханов; С. В. Мясникова, А. А. Конарева и пр. Однако в последнее время, в условиях увеличения 
актуальности социального менеджмента и повышения его роли в обеспечении конкурентоспособности пред-
приятия необходимость дальнейших исследований в данном направлении возрастает.

Целью данного исследования является обоснование важности управления социальным развитием персонала.
Чем крупнее компания, тем более актуальными становятся для ее руководства вопросы управления со-

циальным развитием персонала. Несмотря на финансово-экономические трудности российской экономики 
и современных корпораций, генералитет признает персонал ключевым ресурсом – стратегическим ядром, 
определяющим успех компании в любой отрасли. От социальной политики зависит уровень отдачи ключе-
вых сотрудников, их результативность и продуктивность, мотивация на успех, лояльность к компании. Со-
циальные инструменты направлены на вовлечение персонала в процесс участия в принятии управленческих 
и производственных решений.

Под социальными инструментами правомерно понимать совокупность всех услуг, предоставляемых ком-
панией своим сотрудникам, а также членам их семей, не включая оплату труда. В зависимости от роли и ранга 
сотрудника набор услуг видоизменяется и расширяется. Возрастает роль социального планирования. Социаль-
ные инструменты приобретают системный характер, нацеленный на реализацию стратегии и миссии компании.

В крупных компаниях планы социального развития реализуются структурными подразделениями – 
службами по управлению персоналом, отдельно выделяют и службу по социальному развитию. Управле-
ние социальным развитием крупных компаний сегодня выделяется в качестве самостоятельной социальной 
стратегии, тесно связанной с финансово-экономической, маркетинговой, экологической, производственно-
хозяйственной политиками.

Общественная полезность компаний, ее социальная эффективность наряду с экономической, оценива-
ется по масштабу и совокупности предоставляемых социальных программ.

Отметим, что под социальным развитием персонала правомерно понимать совокупность взаимосвязан-
ных действий, базирующихся на стратегии развития компании, кадровом планировании, управлении служеб-
но-профессиональным ростом, продуманном механизме адаптационных программ, циклическом и непрерыв-
ном процессе обучения персонала, повышения квалификации, формирования организационной культуры. 
Видим, что содержание процесса социального развития персонала является емким и достаточно сложным, 
требующим систематического управления со стороны руководства.

Немаловажно отметить, что сегодня управление социальным развитием персонала должно быть направ-
лено, в том числе, и на усовершенствование корпоративной культуры внутри предприятия, включая комму-
никации между сотрудниками, их взаимопомощь, соблюдение этических норм и правил, и повышение уров-
ня моральной мотивации. Иными словами, можно утверждать то, что практическим проявлением высокого 
уровня социального развития персонала внутри предпринимательской структуры выступает ее командный 
дух, сплоченность и взаимовыгодная дружба [1].
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По мнению специалистов (К. К. Федотовой, Т. С. Демченко) реализация продуманных социальных ин-
струментов позволяет выстроить эффективное сотрудничество и плодотворные взаимоотношения коллек-
тива и руководства, усилить эффект синергии принимаемых решений, раскрыть индивидуальный потенци-
ал каждого сотрудника [2].

Согласимся с мнением А. В. Неверова, который раскрывает содержание социального развития через ре-
ализацию им таких функций, как [3]:

 – управление демографическим составом предприятия через регулирование численности и состава со-
трудников;

 – развитие профессиональных качеств персонала, что предполагает повышение квалификации и про-
фессиональной компетентности; улучшение общеобразовательного и культурного уровня персонала;

 – совершенствование социальной инфраструктуры предприятия, включающее улучшение условий и ох-
раны труда, обеспечение социального пакета (в том числе социального страхования и социальных гарантий), 
реализацию гражданских прав персонала; повышение качества жизни сотрудников;

 – развитие коллектива предприятия посредством формирования и поддержания благоприятного пси-
хологического климата среди персонала, мотивации и раскрытия различных потенциалов сотрудников; по-
вышение уровня удовлетворенности своим трудом у сотрудников;

 – улучшение организационной этики, формирование принципов социальной справедливости на предприятии.
Считаем, что реализация вышеуказанных функций позволит привлечь и удержать более квалифициро-

ванных и талантливых сотрудников, улучшить эффективность профессионального взаимодействия в коллек-
тиве и, соответственно, повысить эффективность работы персонала и предприятия в целом. 

Однако, стоит отметить, что сегодня, к сожалению, большинство современных предприятий не до кон-
ца осознают важность управления социальным развитием персонала, что является одной из основных при-
чин финансовых неудач самого предприятия и порой неэффективности реализации государственных и му-
ниципальных задач и реформ. Опыт успешных компаний, в которых управление персоналом – системный, 
продуманный и высокоорганизованный процесс, доказывает, что выиграть в конкурентной борьбе возможно 
только лишь посредством финансирования развития своего персонала, в том числе социального развития. 

Справедливой, по нашему мнению, является точка зрения М. А. Эскиева и М. Р. Айсханова, считающих, 
что задачи по социальному развитию предприятия можно объединить в две основные группы: направленные 
на формирование социальных условий труда и на создание и преобразование социальной инфраструктуры [4]. 

В данном контексте стоит отметить, что под социальными условиями труда мы понимаем совокупность 
таких категорий как социальная значимость конкретной профессии и должности, сформированный социально-
психологический климат: как в трудовом коллективе, так и на предприятии в целом, наличие коллективных тра-
диций, корпоративной культуры, эффективность системы деловых взаимодействий и норм деловой активности.

Для реализации социальных условий труда требуется соответствующая социальная инфраструктура. Она 
может включать спортивные площадки, зоны отдыха, библиотеки, бассейн, столовые и кафе на территории 
компании, поликлиники, детские сады, летние лагеря для детей сотрудников, общежития и многое другое.

Продуктивность управления социальным развитием персонала предприятия во многом зависит и от ка-
чества организации социальной инфраструктуры.

Отметим, что важнейшими инструментами управления социальным развитием персонала предприятия 
выступают:

 – определение и коррекция негативных психологических факторов;
 – управление конфликтами;
 – корпоративная культура компании;
 – социально-психологическая подготовка менеджеров и руководителей;
 – маркетинговые и социально-психологические исследования рабочего персонала;
 – внутренний маркетинг персонала.
С целью обеспечения эффективности управления социальным развитием персонала рекомендуется при-

глашение психолога, реализация консультативной работы которого будет состоять в улучшении социально-
психологического климата и недопущении конфликтных ситуаций. С целью достижения результативности 
управления социальным развитием персонала в коллективе целесообразно проводить тренинги, посредством 
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которых осуществлялось бы обучение членов коллектива и руководителей высокой культуре взаимодейст-
вия и общения. Например, сегодня наиболее популярными и эффективными являются такие их формы, как 
поведенческий, ролевой, видео-тренинг и др.

В конечном итоге, управление социальным развитием персонала предприятия направлено на преодоле-
ние тех трудностей, с которыми сталкиваются управленцы при формировании мотивационной модели, кон-
троля и организации труда [5]. Так развивается и новая социальная политика предприятия.

Продуманные, запланированные и своевременно реализованные инструменты управления социальным 
развитием персонала обеспечивают компании конкурентные преимущества в лице главного стратегическо-
го ресурса – персонала. Лояльные и нацеленные на результат сотрудники в свою очередь удовлетворяют по-
требности компании в финансовой устойчивости и стабильном росте.

В заключение отметим, что в современных условиях функционирования крупных компаний процесс 
управления социальным развитием персонала является неотъемлемым инструментом управления. Кроме 
того, данный инструмент имеет настолько весомый положительный результат и создает эффект для ком-
мерческих предприятий, что его игнорирование выступает значимым фактором проигрыша в конкурентной 
борьбе. Исходя из этого, практическим заданием отечественных предприятий является не только примене-
ние элемента управления социальным развитием рабочего персонала, но и процесс его постоянного усовер-
шенствования, что невозможно без финансовых вложений и затрат.
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Цифровизация экономики предоставляет неограниченные возможности повышения эффективности опе-
рационной деятельность организаций. Создание и использование эффективной модели оценки уровня разви-
тия цифрового лидерства в научно-технических секторах позволит обозначить не только текущее положение 
организаций в части внедрения современных технологий и применения инновационный подходов к образо-
вательной и научной деятельности, но и выявить резервы «цифрового» роста государства.

К вопросам лидерства в экономике знаний обращались как отечественные, так и зарубежные экспер-
ты. Принято считать, что необходимость формирования особого типа лидерства обусловлена соответствую-
щими управленческими задачами [3]. Лидер должен отвечать следующим требованиям: быть инициатором 
проектов, которые могли послужить источником доходов организации; находиться в постоянном поиске пу-
тей повышения качества продукции или услуг без повышения затрат; иметь необходимые в области инфор-
мационных технологий (ИТ-компетенции); мотивировать работников на генерацию новых идей [6]. Однако 
лидерство целесообразно рассматривать не только в разрезе единиц управленческой структуры отдельных 
компаний, но и в целом выявлять лидеров по отрасли.

М. П. Галимова указывает, что современные предприятия должны располагать актуальной информацией 
об уровне своего цифрового развития относительно других компаний [1]. Автор работы предлагает показа-
тели оценки готовности компаний к цифровой трансформации относительно требований дорожной карты 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая определяет пять базовых направлений. 
В целом методика направлена на оценку организаций в совершенно различных сферах.

Тем не менее, по нашему мнению, сегодня целесообразно применение не только общих методик (зача-
стую не учитывающих задачи, поставленные перед определенными организациями), но и методик, ориенти-
рованных на конкретные отрасли. Оценка цифрового лидерства совокупности образовательных и научных 
организаций могла бы, на наш взгляд, стать своеобразным показателем наличия потенциала к проведению 
цифровой трансформации как в обозначенной сфере, так и в иных сферах, охваченных образовательными 
программами. Подобная методика должна быть направлена на оценку цифровых драйверов отдельно взятой 
отрасли и содержать: подходы к оценке человеческого капитала, состояния инфраструктуры, возможности 
генерации денежных потоков от цифровизации, наличия внутреннего спроса и т. д.

Обзор литературы также позволил сделать вывод о перспективности использования структурных, иерар-
хических моделей. Е. А. Глухова приводит модель, в которой выделяются три уровня: направления генерации 
знаний, индикаторы процесса, индикаторы результата [2]. Однако основное отличие модели, предложенной ав-
торами настоящей статьи, от модели Е. А. Глуховой заключается в использовании не только количественных, 
но и качественных показателей, посредством которых становится возможным оценить такие внутренние фак-
торы, как цифровая культура, новаторство, качество реализованных проектов отделами цифровизации и т. д.

Таким образом, цель настоящего исследования состоит в формировании модели оценки уровня разви-
тия цифрового лидерства организаций в научно-технических секторах с учетом актуального международ-
ного и российского опыта. Основное преимущество предлагаемой модели в сравнении с существующими 
подходами состоит в учете множества разрозненных факторов, начиная с наличия CDO и количества выдан-
ных патентов и заканчивая эффективностью взаимодействия подразделений, откуда возникает возможность 
сформировать систему оценки, при которой ведущие позиции будут занимать организации, действительно 
имеющие цифровой задел, а не учреждения, сумевшие «правильно» оформить документацию. Предлагае-
мая модель базируется на математическом моделировании и позволяет выявить резервы цифрового роста 
организаций по каждому из учитываемых направлений оценки. Как следствие, методика может использо-
ваться не только самими организациям, но и государственными органами, ответственными за реализацию 
соответствующих мероприятий.

Существующие методики оценки уровня цифрового лидерства разнообразны. Согласно результатам прове-
денного исследования Оксфордской экономической группой (SAP Digital Transformation Executive Study) было 
установлено, что только 3 % от общего количества рассматриваемых компаний в мире завершили проекты тран-
сформации в области цифровизации и имеют высокий уровень развития цифрового лидерства [11]. Выделя-
ют 4 ключевые характеристики, которые отличают данные компании от остальных участников исследования:

 – истинное желание трансформировать деятельность;
 – клиент является центром внимания;
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 – использование технологий нового поколения;
 – ориентация на талантливых сотрудников [10].
В свою очередь, международная консалтинговая компания IDС (International Data Corporation) разрабо-

тала 6-ступенчатую структуру, позволяющую оценить уровень развития цифрового лидерства. По версии 
IDC, система параметров для оценки должна выглядеть следующим образом:

1)  мировоззрение – культура инноваций и цифрового прогресса;
2)  интеграция – внедрение корпоративной архитектуры цифровой платформы и системы поддержки 

цифровой организации;
3)  клиентоориентированность;
4)  возможность внедрения инноваций;
5)  создание выгодных цифровых возможностей – формирование архитектуры цифровой платформы, на-

правленной на модернизацию корпоративных приложений;
6)  управление талантами – привлечение цифровых разработчиков, исследователей баз данных, экспер-

тов в сфере UX (User Experience) и UI (User Interface), а также консультантов по проектированию.
Специалистами Deloitte сформирована модель цифровой зрелости [9]. Пять основных измерений раз-

делены на 28 подгрупп, которые в свою очередь разбиты на 179 отдельных критериев, по которым оцени-
вается цифровая зрелость: «покупатель», «стратегия», «технологии», «операции», «корпоративная культу-
ра» и др. Данная модель является постоянной, но уровень, считаемый удовлетворительным для признания 
цифровой зрелости организации в каждой отрасли, зависит от трех элементов: выбранной бизнес-страте-
гии, бизнес-модели и операционной модели. Любая организация должна учитывать эти компоненты прохо-
дя тестирование DMM (Digital Maturity Model). Такая цифровая модель зрелости обеспечивает обзор всех 
возможностей организации и ее сотрудников. Среди организаций, успешно опробовавших данную модель, 
американская компания по производству программного обеспечения Amdocs, британская компания – круп-
нейший оператор сотовой связи Vodafone, бизнес консалтинговая организация BearingPoint, китайская теле-
коммуникационная корпорация Huawei.

Британская консалтинговая компания Digital Leadership Ltd также предложила модель оценки цифровой 
зрелости (Digital Maturity Framework) [8]. Пятнадцать организационных компетенций, необходимых для вне-
дрения цифровых технологий в организационную стратегию, оцениваются по пяти уровням:

1)  использование цифровых технологий на базовом уровне или их отсутствие;
2)  продвинутый уровень использования цифровых возможностей;
3)  цифровое лидерство как канал развития и продвижения организации;
4)  интеграция цифровых инноваций с текущими задачами;
5)  переход организации к цифровой зрелости.
В зарубежной практике наиболее перспективными признаются модели, имеющие многоступенчатую 

структуру оценки, в рамках которых оцениваются как количественные показатели, так и используется ме-
тод экспертных оценок. Основополагающими были признаны 19 критериев: «Стратегия», «Корпоративная 
культура», «Новаторство», «Отчетность», «Технологическая инфраструктура», «Бюджет», «Цифровая ем-
кость», «Руководство», «Опыт персонала», «Исследовательские разработки», «Патентная активность» и дру-
гие. Обозначенные критерии нашли свое отражение в разработанной авторами настоящей работы модель 
оценки уровня развития цифрового лидерства.

Подход, лежащий в основе предлагаемой математической модели оценки уровня развития цифрово-
го лидерства, предусматривает исследование используемой системы критериев посредством разбиения 
их на несколько иерархий [4].

Разграничение критериев на ключевые направления имеет ряд преимуществ: 
 – полученные направления содержат более подробную информацию о структуре системы;
 – полученные направления, составленные иерархически с использованием модульного построения;
 – иерархии обладают такими качествами, как гибкость и устойчивость к изменениям. Под гибкостью 

понимается, что добавление новых элементов в иерархию не разрушит характеристику всего направления. 
Устойчивость определяется тем, что малые изменения в структуре направления вызовут малый эффект на ре-
зультат всей полученной иерархии. 
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В основе рассматриваемой математической модели для определения уровня цифрового лидерства ис-
пользуется подход, предусматривающий анализ ряда критериев, распределенных по 5-ти ключевым направ-
лениям (рис. 1). 

Каждое из направлений имеет как количественные, так и качественные оценки. Количественные оценки – 
сравнительные показатели, которые в одних случаях будут принимать значение от 0 до 1 (например, доля «циф-
ровых» дисциплин в образовательных программах бакалавриата, магистратуры и повышения квалификации), 
в других значения не будут ограничены (например, доходов от осуществления деятельности по цифровым на-
правлениям (научно-исследовательские работы) на одно подразделение). Для качественных характеристик пред-
полагается метод экспертной оценки. Наиболее оптимальным решением будет присвоение значений тому или 
иному критерию от 0 до 1, например с шагом в 0,2 в зависимости от ситуации в каждой конкретной организации.

В частности, метод оценки развития уровня цифрового лидерства описывается следующим образом. Ис-
пользуя нижний уровень полученной иерархии, попарно сравниваем сформированные критерии одного на-
правления по силе их влияния на ключевое направление в целом. Попарные сравнения формируются, исходя 
из опросов экспертов или статистически. Выраженные предпочтения являются определенными, а не вероят-
ностными, поэтому предпочтения не зависят от других факторов, не включенных в исследование. В результате 
формируется матрица попарных сравнений. Собственный вектор, отвечающий максимальному собственному 
значению матрицы попарных сравнений, является вектором приоритетов, то есть обеспечивает упорядочива-
ние приоритетных направлений из всех выявленных, а максимальное собственной значение матрицы попар-
ных сравнений определяет меру согласованности.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1 Иерархическая модель оценки уровня развития цифрового лидерства
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Согласованность является обязательным условием при построении модели. Под согласованностью в моде-
ли оценки понимается обязательное соблюдение требования транзитивности предпочтений (если «А» больше 
«Б», а «Б» больше «В», то «А» должно быть больше «В»). Несоблюдение данного требования будет означать 
отсутствие пропорциональности между сравниваемыми критериями, которое в свою очередь может приве-
сти к нарушению транзитивности и, как следствие, к несогласованным выводам, которые будут ошибочными. 

Для начала необходимо определить шкалу приоритетов. В качестве примера возьмем три условных по-
казателя, образующих направление – «А», «Б», «В». Суждения об уровне значимости показателей произво-
дит экспертная группа, определяющая степень влияния критерия на собственный вектор всего направления. 
Для сравнения попарно используются рассматриваемые параметры «А», «Б»,  «В», а результаты сравнения 
записываются в матрицу. 

Обозначим следующие значения для сравнения:
 – если «А» и «Б» имеют одинаковый уровень значимости, заносим в матрицу «1»;
 – если «А» незначительно важнее «Б», заносим в матрицу «2»;
 – если «А» важнее «Б», заносим в матрицу «3»;
 – если «А» значительно важнее «Б», заносим в матрицу «4»;
 – если «А» абсолютно превосходит по значимости «Б», заносим в матрицу «5».
Шкала 1:5, по нашему мнению, будет являться наиболее удобным при использовании ранжирования. 

Три значения шкалы: 1, 3 и 5 выступают в виде главных при оценке относительной важности, а 2 и 4 – яв-
ляются компромиссными, промежуточными вариантами выбора [5].

Так как при сравнении элемента с самим собой возникает равная значимость, то на пересечении строки 
элемента с его столбцом заносится 1: например, в позиции (А, А). Соответственно, главная диагональ ис-
пользуемой матрицы всегда будет состоять из единиц.

Согласованность матрицы попарных сравнений C  (cij) достигается при выполнении условия (ассоциа-
тивность сравнения):

     (1)

Известно, что согласованность положительной обратно-симметрической матрицы эквивалентна равен-
ству максимального собственного значения и порядка матрицы, то есть λmax = n. Для определения согласо-
ванности также оценивают отклонение согласованности с помощью индекса согласованности:

             (2)

где λmax – максимальное собственное значение; n – порядок матрицы.
Для того, чтобы определить уровень согласованности полученной матрицы, необходимо сравнить полу-

ченное значение индекса согласованности с его максимально допустимым значением, рассчитываемым для 
каждой размерности матрицы отдельно.

Необходимым условием для оценки уровня развития цифрового лидерства организаций является вычисление 
собственного вектора, который при нормализации становится вектором приоритетов в рассматриваемой матрице.

Обобщенная графическая модель представлена на рисунке 1. Основной задачей модели является оценка выс-
ших уровней исходя из взаимодействия различных уровней иерархии, а не из непосредственной зависимости 
от элементов на этих уровнях. Преимущества данной модели заключаются в том, что иерархическое представ-
ление системы можно использовать для описания того, как влияют изменения приоритетов на верхних уровнях 
на приоритеты элементов нижних уровней. Иерархии предоставляют более подробную информацию о структуре 
и функции системы на нижних уровнях и обеспечивают рассмотрение акторов и их целей на высших уровнях.

Для формирования иерархии предлагается использовать пять ключевых направлений: «Образователь-
ная деятельность», «Научная и преподавательская деятельность», «Управление цифровой деятельностью», 
«Контроль и отчетность». Для каждого из направлений были подобраны различные критерии. 

 .ij jk ikc c c=

 maxλ ,
1

nI
n

−
=

−
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К «Образовательной деятельность» мы относим следующие показатели: 
 – доля «цифровых» направлений обучений в общем количестве (примерами «цифровых» направле-

ний обучений могут послужить: магистерские программы Digital Public Governance, Smart City Management 
МГИМО МИД России; «Управление цифровой трансформацией», «Цифровой маркетинг» Государственно-
го университета управления; программы бакалавриата «Оценка бизнеса в цифровой экономике», «Финан-
совые рынки и финтех» Финансового университета при Правительстве РФ и др.); 

 – доля «цифровых» дисциплин в общем количестве (например, дисциплины магистерских программ 
подготовки: «Блокчейн-платформы», «Искусственный интеллект», «Технологические основы и модели 
бизнеса в финтех» и т. д.); 

 – доля студентов, трудоустроенных по «цифровым» направлениям в общем количестве (под «цифро-
выми» направлениями мы понимаем такие позиции как «Блокчейн архитектор», «Консультант отдела Циф-
ровых стратегий» и т. д.). 

Еще один критерий, который также нуждается в пояснении – «Уровень развития информационных си-
стем для мониторинга образовательной и научной деятельности». Для данного критерия предполагается ка-
чественная оценка экспертов. Проекты, направленные на оптимизацию выполнения основных задач и фун-
кций учреждения, нельзя не учитывать, однако иногда действительно достаточно сложно сопоставить уровень 
«инновационности» подобных решений (например, блокчейн-платформа Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации «Прогресс» и цифровой профиль обучающегося НТИ 2035). Таким обра-
зом, каждый из критериев нуждается в дополнительной детализации и методике. Данный аспект и должен 
стать последующим направлением совершенствования предлагаемой методики оценки цифровой лидерства. 

В рамках предлагаемой авторами методики будут иметь место два направления: 
 – формирование коэффициентов математической модели для построения уравнений иерархии; 
 – качественная и количественная оценка критериев.
В настоящем разделе рассматривается пример алгоритма расчета итогового индекса цифрового разви-

тия, то есть приведенные ниже расчеты будут охватывать исключительно первый пункт. Данный алгоритм 
можно назвать универсальным, однако формирование коэффициентов матриц попарного сравнения – про-
цесс экспертного оценивания, в ходе которого происходит приоритизация критериев (рис. 2). В зависимо-
сти от задач, которые поставлены перед организацией, выполняющей оценку, могут быть подобраны различ-
ные коэффициенты, следовательно могут быть получены различные варианты уравнения итогового индекса.

Рассмотрим алгоритм формирования итогового индекса, используя для примера значения коэффициентов, 
которые были получены, исходя из видения авторами портрета цифрового лидера в секторе высшего образования. 

Алгоритм расчета Индекса «Уровень развития цифрового лидерства».
1.  Найдем индекс критерия «Образовательная деятельность» (табл. 1).

Источник: [5]

Рис. 2. Сценарии присвоения оценочных значений критериев 
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Таблица 1
Матрица критерия «Образовательная деятельность»

направления обучения

Доля «цифровых» направ-
лений обучения в общем 
количестве по програм-

мам бакалавриата 
и магистратуры

Доля «цифровых» 
дисциплин в общем 

количестве

Доля студентов бака-
лавриата и магистра-
туры, трудоустроен-
ных по «цифровым» 
направлениям в об-

щем количестве
Доля «цифровых» направлений об-
учения в общем количестве по про-
граммам бакалавриат и магистратура

1 1/3 1/4

Доля «цифровых» дисциплин  
в общем количестве 3 1 1/3

Доля студентов бакалавриата и ма-
гистратуры, трудоустроенных 
по «цифровым» направлениям  
в общем количестве

4 3 1

Составлено авторами по материалам исследования

Найдем максимальное собственное значение для полученной матрицы. Все вычисления были найдены 
с помощью системы наборов вычислительных алгоритмов Wolfram Alpha: λmax ≈ 3,74 – собственный вектор, 
отвечающий собственному значению λmax ≈ 3,74, имеет вид (0,19; 0,44; 1).

2.  Рассчитаем индекс согласованности в соответствии с формулой (2):

                                 .                                                                                                             (3)

3.  Сопоставим индекс согласованности с максимально допустимым значением. Отталкиваясь от выводов 
А. Н. Тихомирова, Е. В. Сидоренко полученный результат можно считать допустимым, так как максималь-
но допустимое значение для матрицы 3×3 и матриц более высокого порядка не должно превышать 0,127 [4].

4.  Найдем вектор матрицы: ν1 ≈ (0,19; 0,44; 1).
5.  Произведем нормализацию вектора: 

 – нормализуем вектор: 0,19+0,44+1=1,63; 
 – получим ν2 ≈ (0,12; 0,27; 0,61).
6.  Откуда искомое уравнение для критерия «Образовательная деятельность» примет вид:
Индекс критерия «Образовательная деятельность» =  1 11 12 130,12 0,27 0,61= + +x a a a ,
где a11 – доля современных (цифровых) направлений обучения в общем количестве по программам ба-

калавриат и магистратура; a12 – доля современных (цифровых) дисциплин в общем количестве; a13  – доля 
студентов бакалавриата и магистратуры, трудоустроенных по современном (цифровым) направлениям в об-
щем количестве.

7.  Применим данный алгоритм и к другим направлениям оценки. 
Руководствуясь вышеприведенным алгоритмом, мы нашли уравнения других индексов:

 – Индекс критерия «Научная и преподавательская деятельность» =
=  2 21 22 23 24 250,07 0,29 0,28 0,17 0,18= + + + +x a a a a a ;

 – Индекс критерия «Управление цифровой деятельностью» =  3 31 32 331 6 1 3 1 2x a a a= ⋅ + ⋅ + ⋅ ;
 – Индекс критерия «Корпоративная культура и опыт персонала» =  4 41 42 430,11 0,4 0,49x a a a= + + ;
 – Индекс критерия «Контроль и отчетность» =  5 51 52 531 7 4 7 2 7x a a a= ⋅ + ⋅ + ⋅ . 

 max 3,07 3 0,037
1 2
− −

= = =
−

nI
n

λ
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Сформируем общую модель оценки уровня развития цифрового лидерства организаций в секторе выс-
шего образования (табл. 2).

Таблица 2
Матрица общей оценки уровня развития цифрового лидерства

Критерии

Критерий 
«Образова-

тельная дея-
тельность»

Критерий «на-
учная и препода-
вательская дея-

тельность»

Критерий 
«Управление 

цифровой дея-
тельностью»

Критерий «Кор-
поративная 

культура и опыт 
персонала»

Критерий 
«Контроль 

и отчетность»

Критерий «Образова-
тельная деятельность» 1 1 1/3 3 5

Критерий «Научная 
и преподавательская 
деятельность» 

1 1 1/2 2 5

Критерий «Управле-
ние цифровой деятель-
ностью»

3 2 1 2 3

Критерий «Корпо-
ративная культура 
и опыт персонала»

1/3 1/2 1/2 1 3/2

Критерий «Контроль 
и отчетность» 1/5 1/5 1/3 2/3 1

Составлено авторами по материалам исследования

Индекс критерия «Уровень развития цифрового лидерства» :

                                                              ,                                                                                (4)

где x1 – индекс критерия «Образовательная деятельность»; x2 – индекс критерия «Научная и преподаватель-
ская деятельность»; x3 – индекс критерия «Управление цифровой деятельностью»; x4 – индекс критерия «Кор-
поративная культура и опыт персонала»; x5 – индекс критерия «Контроль и отчетность». 

Пусть X = {X1, X2, X3 ... Xm} – множество m организаций k – организацию можно представить вектором 
 5( )∈ ⊂k jkX x X R , где xik – значение критерия. Тогда уровень развития цифрового лидерства k – организа-
ции характеризуется агрегированным показателем:

                                                                                                       .                                         (5)

На конечном множестве X   из пространства векторов R5 определен функционал, сопоставляющий век-
тору Xk ϵ R

5 значение f(Xk) по формуле, где (w1, w2, w3, w4, w5) – нормированный собственный вектор, отвеча-
ющий максимальному собственному значению, w1 – вес  i-ого критерия. Очевидно, что на этом множестве 
существует максимальное значение показателя I.

Таким образом, предложенная методика расчета модели оценки уровня развития цифрового лидерст-
ва базируется на «внешних» и «внутренних» аспектах деятельности организаций. К «внешним» направле-
ниям мы относим образовательную и научную деятельность, соответственно, к «внутренним» – эффектив-
ность работы подразделений организации в части внедрения технологий для оптимизации деятельности. 
Вместе с тем, каждое из направлений имеет как количественные, так и качественные показатели (результа-
ты экспертной оценки). В основе полученной модели оценки лежит метод анализа иерархий Т. Саати – ис-
пользуя нижний уровень иерархии, попарно сравниваются сформированные критерии одного направления 
по силе их влияния на ключевое направление в целом. Выраженные предпочтения являются определенными,  

 1 2 3 4 50,23 0,22 0,36 0,11 0,07= + + + +Index x x x x x

 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5( )= = + + + +k k k k k kI f X w x w x w x w x w x



31

Стратегии и инновации  

а не вероятностными. В результате формируется матрица попарных сравнений. Уровень развития цифрово-
го лидерства характеризуется агрегированным показателем, рассчитанным на основе нормализованного век-
тора матрицы. Соответственно, чем выше итоговый индекс критерия «Уровень развития цифрового лидер-
ства», тем выше место организации в рейтинге цифровизации.
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дирующие позиции в мировом рейтинге в условиях членства страны во Всемирной тор-
говой организации. Цель статьи – изложение авторской позиции относительно повыше-
ния эффективности национальной экономики Российской Федерации вследствие внедрения 
цифровых технологий в бизнес-модель отечественных предприятий.
Ключевые слова: государственное регулирование, информационная политика, информационные 
технологии, национальная экономика, проблемы цифровизации, стратегические приоритеты, 
технологические тренды, цифровизация. 

Цитирование: Владимирова А.Ф., Родина И.Б. Масштабы внедрения информационных технологий 
в современной экономике России//Вестник университета. 2020. № 4. С. 33–41.

Vladimirova Alla 
Candidate of Economic Sciences,  
State University of Management, 
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0001-5635-472X
e-mail: vladimirova-0103@mail.ru

Rodina Irina
Doctor of Economic Sciences,  
State University of Management, 
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-5131-4371
e-mail: 9360423@gmail.com

THE SCALES OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IMPLEMENTATION IN THE MODERN RUSSIAN 
ECONOMY
Abstract. The features and problems of using information technologies in the national economy 
of the Russian Federation have been analysed. It has been proved that the aforementioned tech-
nologies, acting as an urgent need and a mandatory requirement of modern state regulation 
of national business in the digital age, include various types of breakthrough technologies in the 
Russian economy, its production and social spheres, increasing their competitiveness, contribut-
ing to strengthening the country’s position in the world community in the long term. It is proved 
that these technologies are a chance for the national economy of Russia to take a leading posi-
tion in the world ranking in the conditions of the country’s membership in the World Trade or-
ganization. The purpose of the article is to explain the author’s position regarding the increase 
of the efficiency of the national economy of the Russian Federation as the result of the imple-
mentation of digital technologies in the business model of domestic enterprises.
Keywords: digitalization, digitalization information policy, information technologies, national 
economy, problems of digitalization, state regulation, strategic priorities, technological trends.

For citation: Vladimirova A.F., Rodina I.B. (2020) The scales of information technologies implementation in the 
modern Russian economy. Vestnik universiteta. I. 4, pp. 33–41. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-4-33-41

Современные технологические тренды характеризуются всеобщим применением информационных техно-
логий во всех сферах человеческой деятельности. Информационные технологии являются основой комплек-
сной цифровизации Российской Федерации (далее – РФ). Они определяют не только качество социальной 
сферы, состояние отраслей экономики, конкурентоспособность бизнеса, но и эффективность государствен-
ного управления [8]. Следовательно, разработка и внедрение информационных технологий нового поколе-
ния входит в число стратегических приоритетов научно-технологического и экономического развития Рос-
сии и в долгосрочной перспективе способствуют улучшению ее позиций в мире.
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ная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



34

Вестник университета № 4, 2020

Характерными чертами информационных технологий являются:
 – интеграция различных форм обрабатываемой информации в форму, наиболее подходящую для кон-

кретных видов деятельности;
 – электронный документооборот;
 – обработка информации в интерактивном режиме;
 – адаптация представления данных для конкретных задач;
 – интегрированное использование различных телекоммуникационных технологий, широкое примене-

ние удаленного доступа [6; 7].
Информационные технологии отличают следующие особенности.
Во-первых, масштабное применение данных технологий во всех отраслях экономики и социальной сфе-

ры, а также в государственных органах.
Во-вторых, на основе анализируемых технологий формируется единое информационно-коммуникацион-

ное пространство, а также соответствующие аппаратно-технические платформы и сервисы.
В-третьих, информационные технологии органически встраиваются в производственные и социальные 

технологии и выступают их неотъемлемыми компонентами.
Широкое внедрение информационных технологий вызвало необходимость институциональных измене-

ний и формирование соответствующей нормативной правовой базы.
В последние годы в России были сформированы Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, а также Комитет Государственной Думы РФ по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи.

Проблемы развития и внедрения информационных технологий были отражены в «Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 
№ 2227-р (ред. от 18.10.2018)) [4]. 

Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 утверждена Доктрина информационной безопасности РФ. 
В соответствие с Доктриной «стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в эко-
номической сфере являются сведение к минимально возможному уровню влияния негативных факторов, 
обусловленных недостаточным уровнем развития отечественной отрасли информационных технологий 
и электронной промышленности, разработка и производство конкурентоспособных средств обеспечения ин-
формационной безопасности, а также повышение объемов и качества оказания услуг в области обеспечения 
информационной безопасности» [1, с. 7].

Реализуется государственная программа «Информационное общество». Целями государственной про-
граммы являются «повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности органи-
заций, развитие экономического потенциала страны на основе использования информационных и телеком-
муникационных технологий» [3, с. 4].

Разработан и начал реализовываться Национальный проект «Цифровая экономика», который предус-
матривает широкое использование информационных технологий с целью резкого роста эффективности от-
раслей экономики. Национальный проект предполагает «создание устойчивой и безопасной информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств» [5, с. 2].

Кроме того, в России принята «Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы», которая направлена на соблюдение следующих целей и стратегических националь-
ных приоритетов: развитие человеческого потенциала; обеспечение безопасности граждан и государства; по-
вышение роли РФ в мировом гуманитарном и культурном пространстве; развитие свободного, устойчивого 
и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти РФ, органов мест-
ного самоуправления; повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и со-
циальной сферы; формирование цифровой экономики [2, с. 7–8]. Также сформирована нормативно-право-
вая база электронной системы государственных закупок.

Согласно оценкам Аналитического отдела Ассоциации электронных коммуникаций «вклад цифровой 
экономики в экономику России в 2017 г. оценивается в 2,42 % ВВП (валового внутреннего продукта – прим. 
ред.), а вклад мобильной экономики – в 3,8 % ВВП. Влияние интернет-рынков на экономику растет на 11 % 
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в год, и к 2021 г. вклад цифровой экономики в ВВП России составит 4,7 %. К 2020 г. доступ в Интернет 
в РФ будут иметь до 85 % россиян, к 2021 г. мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хо-
зяйства. Уже сегодня мобильная экономика – 11-я по размеру экономика России, и в ближайшие 5 лет про-
гнозируется ее рост на 10,7 % в год» [11, с. 6].

Информационные технологии представляют собой важнейшие инструменты, обеспечивающие достижение 
долгосрочных целей и успешное развитие производственно-хозяйственной деятельности российских предприятий.

По нашему мнению, национальная экономика РФ обладает достаточно высоким потенциалом, способ-
ствующим развитию бизнес-структур на основе цифровизации. Основная цель такого развития заключает-
ся в совершенствовании управленческой деятельности, особенно стратегического управления, управления 
качеством продукции и услуг, управления персоналом, а также маркетинга, делопроизводства, организаци-
онной культуры. Реализация указанной цели позволит обеспечить конкурентоспособность бизнес-структур 
не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

В последние годы развитие информационно-коммуникационных технологий в РФ происходит доста-
точно высокими темпами. Рассмотрим некоторые, наиболее важные стороны этих процессов. Прежде все-
го, проанализируем приведенные в таблице 1 показатели, характеризующие количественные аспекты циф-
ровизации и ее динамику. 

Таблица 1
Динамика числа персональных компьютеров и использования информационных  

и коммуникационных технологий в организациях в 2003–2018 гг.

Показатель 2003 г. 2010 г. 2017 г. 2018 г.
2018 г. 

к 2003 г.

Число персональных компьютеров в обследованных организа-
циях – всего, тыс. шт. 4 151 9 288 12 766 13 256 319,4

 – из них имевшие доступ к глобальным информационным сетям 1 204 4 997 9 246 9 745 809,4
 – в том числе к сети «Интернет» (далее – Интернет) 986 4 553 8 574 9 090 921,9
Число персональных компьютеров на 100 работников – всего, шт. 18 36 50 51 283,3

 – в том числе с доступом к Интернету 4 18 33 35 875,0
Удельный вес организаций, использовавших следующие ин-
формационные и коммуникационные технологии (в процентах 
от общего числа обследованных организаций):

 – персональные компьютеры 84,6 93,8 92,1 94,0 111,1
 – серверы* 8,3 18,2 50,6 53,4 643,4
 – локальные вычислительные сети 45,8 68,4 61,1 63,9 139,5
 – электронную почту 48,6 81,9 88,3 90,9 187,0
 – глобальные информационные сети, из них: 50,1 83,4 89,7 92,0 183,6

• Интернет 43,4 82,4 88,9 91,1 209,9
 – Организации, имеюшие веб-сайт в Интернете 13,5 28,5 47,4 50,9 377,0

* До 2015 г. – ЭВМ других типов.

Источники: [13; 14]

Данные таблицы 1 указывают на значительный количественный рост технической базы цифровизации 
в виде таких наиболее массовых средств как персональные компьютеры. Из таблицы следует, что за 15 лет, 
с 2003 г. по 2018 г., парк персональных компьютеров увеличился в 3,2 раза, а в расчете на одного работ-
ника – в 2,8 раза. В анализируемом периоде парк персональных компьютеров увеличивался со среднего-
довым темпом прироста в 8,0 %.

Отметим, что за эти годы значительно выросли технические характеристики персональных компьюте-
ров: производительность, емкость оперативной памяти, быстродействие и др.
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Важным моментом, характеризующим качественное изменение технологий, является ускоренный рост 
персональных компьютеров, имевших доступ к глобальным информационным сетям. Число персональных 
компьютеров с доступом к Интернету выросло в 8,1 раза. Это означает, что среднегодовой темп прироста 
парка персональных компьютеров, имевших доступ к Интернету, составил 15,0 %. 

Вместе с тем необходимо отметить, что создание технической базы цифровизации осуществляется в на-
шей стране в значительной степени за счет зарубежных поставок. В 2018 г. импорт вычислительной техни-
ки в Россию составил 5,947 млрд долл. США. В то же время в 2018 г. промышленность России выпустила 
только 374 тыс. единиц персональных компьютеров. 

По оценке аналитической компании Gartner, в 2018 г. китайская фирма Lenovo стала крупнейшим произ-
водителем персональных компьютеров, поставившая 58,5 млн персональных компьютеров, и ее доля на ми-
ровом рынке достигла 22,5 % [15].

Рассматривая другое важное направление развития информационных технологий – разработку супер-
компьютеров, следует подчеркнуть, что в этой области Россия также далеко не в первых рядах. При этом 
существенно то, что российские суперкомпьютеры создаются на импортной компонентной базе. Мировыми 
лидерами в этой области являются США и Китай. 

Суперкомпьютеры необходимы для решения сложных и актуальных теоретических и прикладных задач. 
Они используются при моделировании климатических изменений и разработке метеорологических прогно-
зов, анализе данных экспериментов, полученных на ускорителях, для разработки новых материалов и новых 
лекарств, для моделирования газодинамических и гидродинамических процессов и во многих других сфе-
рах. Суперкомпьютеры нашли применение даже в целях анализа социальных сетей.

В анализируемом периоде значительно изменились относительные показатели, характеризующие использо-
вание информационных и коммуникационных технологий. Серьезно увеличилась доля организаций, использу-
ющих электронную почту и сеть Интернет. В 2003 г. доля таких организаций была менее половины, а в 2018 г. 
она превысила 90 %. Значительно вырос удельный вес организаций, имеюших веб-сайты в Интернете. Если 
в 2003 г. только 13,5 % организаций имело веб-сайт в Интернете, то в 2018 г. их доля превысила половину. 

Одной из особенностей цифровизации российской экономики и социальной сферы на современном 
этапе является изменение структуры затрат на информационные и коммуникационные технологии. Про-
исходит снижение удельного веса затрат на технические средства и увеличение удельного веса затрат 
на программные средства и оплату консультационных услуг. Доля затрат на приобретение вычислитель-
ной техники и оргтехники уменьшилась с 52,3 % в 2003 г. до 20,0 % в 2018 г. Удельный вес затрат на при-
обретение программных средств увечился с 7,7 % в 2003 г. до 18,1 % в 2018 г. [16].

Процессы цифровизации протекают в  экономике России неравномерно с позиций ее отраслевой 
структуры. Проанализируем показатели, характеризующие результаты отраслевой дифференциации циф-
ровизации в российской экономике. В таблице 2 приведен ряд показателей, характеризующих примене-
ние наиболее распространенных типов информационных и коммуникационных технологий в организа-
циях по видам экономической деятельности.

Как следует из приведенных данных, имеются определенные отраслевые различия в широте применения 
информационных и коммуникационных технологий. Наиболее передовыми являются такие виды экономиче-
ской деятельности как «Образование высшее; подготовка кадров высшей квалификации» и «Деятельность в об-
ласти здравоохранения и предоставления социальных услуг». Эти отрасли социальной сферы являются лиде-
рами цифровизации в РФ. В то же время такой вид экономической деятельности, как «Деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений», также относящийся к социальной сфере по большин-
ству параметров является наиболее отстающим. Собственный сервер имеет лишь около 24,1 % организаций. 

Персональные компьютеры наиболее широко используются в таком виде деятельности как «Государст-
венное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» – 97,2 %. Наихудший 
результат по этому показателю отмечен в строительстве – 86,1 %.

Анализируя виды экономической деятельности, относящиеся к промышленному производству, следует 
выделить обрабатывающие производства. Организации обрабатывающих производств имеют наиболее вы-
сокий удельный вес по использованию серверов. В тоже время такой вид деятельности как «Добыча полез-
ных ископаемых» отличается довольно низким удельным весом организаций, имевших веб-сайт.
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Таблица 2
использование информационных и коммуникационных технологий в организациях  

по видам экономической деятельности* в 2018 г., в процентах от общего числа обследованных  
организаций соответствующего вида деятельности

Вид экономической деятельности 

Организации, использовавшие:
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Всего 94,0 53,4 63,9 92,0 91,1 50,9
Добыча полезных ископаемых 88,5 65,1 69,5 86,5 86,0 37,4
Обрабатывающие производства 94,1 72,2 72,8 93,1 92,8 61,6
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха 93,4 59,2 73,5 91,5 89,1 47,7

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 88,8 40,6 43,8 86,0 85,8 32,1

Строительство 86,1 53,9 55,4 84,1 83,6 37,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов 95,1 66,3 73,8 94,3 93,4 59,3

Транспортировка и хранение 92,7 57,6 71,9 91,2 83,5 36,2
Деятельность гостиниц и организаций общественного питания 88,5 48,7 53,0 85,2 84,7 43,2
Деятельность в области информации и связи 96,4 63,1 69,5 95,3 94,6 60,1
из них деятельность в сфере телекоммуникаций 94,1 73,2 80,5 92,8 91,4 64,9
Деятельность финансовая и страховая 96,0 52,6 75,3 95,2 95,0 69,1
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 86,4 43,0 46,4 84,1 83,4 32,0
Деятельность профессиональная, научная и техническая, из них: 92,3 52,2 59,4 90,6 90,1 40,8
научные исследования и разработки 94,5 66,3 71,0 92,5 92,2 67,0
Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 89,2 54,8 60,0 85,6 85,0 33,3

Государственное управление и обеспечение военной безопа-
сности; социальное обеспечение 97,2 47,2 62,4 95,1 94,7 47,9

Образование высшее; подготовка кадров высшей квалификации 96,8 71,1 78,1 95,5 95,5 83,0

Деятельность в области здравоохранение и предоставления со-
циальных услуг 97,1 63,2 78,9 95,5 95,4 75,0

Деятельность в области культуры, спорта, организации досу-
га и развлечений 91,9 24,1 35,7 86,3 86,1 45,0

* В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД-2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Источник: [17]

Вышесказанное свидетельствует о том, что освоение информационных технологий предприятиями раз-
ных видов деятельности может определяться: специфическими особенностями их производственно-хозяй-
ственной деятельности, техническими и материальными возможностями организаций, наличием высококва-
лифицированного персонала в области цифровых технологий, уместностью применения данных технологий, 
стратегической значимостью в экономике России [9; 10].
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Для оценки позиции России в мире по развитию цифровой экономики рассмотрим показатели, харак-
теризующие применение информационных и коммуникационных технологий и использование онлайн-про-
даж и закупок товаров в ряде европейских стран. Из сравнения стран, приведенных в таблице 3, следует, 
что Россия занимает последнее место по использованию сети Интернет и по доле организаций, имеющих 
веб-сайт. Большинство европейских стран отличает стопроцентный или близкий к нему охват Интернетом 
предпринимательского сектора.

Таблица 3
Организации, использовавшие информационные и коммуникационные технологии  

и осуществлявшие онлайн-продажи и закупки товаров по странам мира в 2017 г., в процентах  
от общего числа организаций предпринимательского сектора

Страна
Организации, ис-
пользовавшие ин-

тернет, %

Организации, 
имевшие веб-

сайт, %

Организации, продавав-
шие товары (работы, 

услуги) по заказам, полу-
ченным онлайн, %

Организации, поку-
павшие товары (ра-
боты, услуги) по за-
казам, переданным 

онлайн, %
Россия 86 44 12 18
Бельгия 100 83 24 23
Болгария 95 51 7 6
Венгрия 93 69 13 18
Германия 97 87 24 34
Ирландия 96 74 30 42
Испания 98 77 20 29
Италия 98 72 8 18
Латвия 99 63 11 16
Литва 100 78 22 26
Люксембург 100 82 8 36
Нидерланды 100 86 16 30
Норвегия 99 80 29 39
Словения 99 83 18 13
Великобритания 95 84 20 272)

Финляндия 100 96 21 392)

Франция 100 67 17 291)

Чехия 98 83 24 57
Швеция 99 91 29 28

Эстония 95 78 16 131)
1) 2016 г.
2) 2015 г.

Источник: [12]

Рассматривая использование организациями предпринимательского сектора глобальных сетей для прода-
жи и приобретения товаров, следует отметить, что здесь Россия находится не на самых позициях среди евро-
пейских стран. К тому же в этой сфере во всех странах еще остается значительное неосвоенное пространст-
во для расширения удельного веса организаций, использующих Интернет для торговли товарами и услугами.

Оценивая место России в мире по уровню развития цифровой экономики, остановимся на показателях внеш-
ней торговли. Рассмотрим удельный вес импорта и экспорта товаров, относящихся к сфере информационно-ком-
муникационных технологий, в общем объеме импорта и экспорта товаров. В странах с развитыми отраслями, 
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производящими информационно-коммуникационное оборудование, доля импорта и экспорта этого оборудова-
ния достаточно велика и они сопоставимы между собой. В Китае удельный вес импорта информационно-ком-
муникационного оборудования в 2017 г. составил 22,7 %, а экспорта – 27,1 %. в США доля импорта информаци-
онно-коммуникационного оборудования составила 14,3 %, а экспорта – 9,5 %. Показатели российского импорта 
и экспорта информационно-коммуникационного оборудования составили соответственно 9,2 % и 0,6 % в общем 
объеме импорта и экспорта [18]. Импорт превысил экспорт почти в 16 раз. 

Масштабы внедрения информационных технологий в национальную экономику ежегодно возрастают. 
Несмотря на это, необходимо выделить ряд негативных факторов, сдерживающих дальнейшую цифровиза-
цию национального хозяйства Российской Федерации. Среди отрицательных факторов развития информаци-
онных технологий в российской экономике, прежде всего, следует отметить отсутствие требуемой подготов-
ки управленческих кадров, необходимых для реализации информационных технологий. Много нерешенных 
задач в области проектирования, стандартизации и типизации информационных технологий. Недостаточно 
проработаны вопросы безопасности информационных систем.

Устранение отмеченных проблем позволит национальной экономике России сформировать собственную 
информационную инфраструктуру, обеспечить цифровой суверенитет нашей страны при полном соблюде-
нии ее национальных интересов в области информационной безопасности.
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УГРОЗЫ ПРОМЫШЛеннОЙ ПОЛиТиКе, ТОРГОВЛе 
ОБМенУ ЗнАниЯМи УСЛОВиЯХ ВСеМиРнОЙ 
ЧРеЗВЫЧАЙнОЙ СиТУАЦии
Аннотация. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV Китае привела замедлению экономи-
ческого роста страны падению курса юаня на биржах. Правительство России за-
претило безвизовые туристические поездки между Россией Китаем оформление ра-
бочих виз Россию для граждан Китая, такие же запреты ввели Австралия, Новая 
Зеландия, Япония, Пакистан, Италия. Великобритания, Южная Корея, Сингапур Но-
вая Зеландия ввели карантин для прибывших из Китая. Военные самолеты России 
Индии Таиланда вывозят своих граждан из Китая. Власти США объявили чрезвы-
чайную ситуацию области здравоохранения запрет на въезд всех иностранных гра-
ждан, которые за последние две недели побывали Китае. статье сделан прогноз, 
как указанные меры правительств повлияют на мировую академическую мобиль-
ность экономический рост.
Ключевые слова: академическая мобильность, глобальные комплексы, образование, 
отрасли, промышленная политика, управление предприятиями, чрезвычайная ситуация, 
экономика знаний.
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KNOWLEDGE SHARING IN A GLOBAL EMERGENCY
Abstract. The coronavirus epidemic 2019-nCoV in China has already led to a slowdown in the 
country’s economic growth and the fall of the yuan exchange rate on the stock exchanges. 
The Russian government has banned visa-free tourist trips between Russia and China and 
the issuance of work visas to Russia for Chinese citizens; Australia, New Zealand, Japan, 
Pakistan, and Italy have imposed similar bans. Great Britain, South Korea, Singapore and 
New Zealand have imposed quarantine for arrivals from China. Military aircrafts of Rus-
sia, India and Thailand take their citizens out of China. The US authorities have declared 
public health emergency and ban on the entry of all foreign citizens who have visited China 
over the past two weeks. This article gives forecast, how these measures of the governments 
will affect on global academic mobility and economic growth.
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Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) на экстренном заседании признала эпидемию но-
вого коронавируса (2019-nCoV) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
отрицательные экономические последствия. Жертвами обнаруженного в конце 2019 г. нового вида коронавиру-
са 2019-nCoV, на конец января 2020 г., стали более 300 человек, несколько многомиллионных китайских горо-
дов закрыто на карантин. Ряд городов остановили промышленное производство. Вслед за Уханем второй срав-
нимый по размерам город Тайюань с населением в 15 млн человек прекратил работу всех предприятий, которые 
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не являются жизненно необходимыми. Случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР, в том чи-
сле и в России. Кроме этого, в Китае в январе зафиксирована вспышка птичьего гриппа (H5N1) в провинции 
Хунань, которая находится на южной границе провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса 2019-nCoV. 
Птичий грипп гораздо более смертоносен, чем SARS или коронавирус 2019-nCoV, но на момент вспышки этой 
болезни смертельных случаев среди людей официально не зарегистрировано. Вирус птичьего гриппа H5N1, ча-
сто называемый птичьим гриппом, вызывает тяжелые респираторные заболевания у птиц и является заразным 
для человека. Птичий грипп является смертельно опасным для людей, смертности более 50 % в ряде случай-
ных вспышек за последние 15 лет. Он гораздо более смертоносен для людей, чем SARS (коэффициент смер-
тности 10 %) или новый коронавирус 2019-nCoV (до настоящего времени 3,8 % смертности от вспышки) [9].

Ряд стран ввели международные ограничения на путешествия и перевозку товаров. Так Правительство 
Российской Федерации (далее – РФ) приняло решение временно, бессрочно, до особого распоряжения, при-
остановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию. Соответствующие распоряжения Прави-
тельства от 31 января 2020 г. № 153-р, № 154-р опубликованы на сайте кабинета министров [1]. С 2 февраля 
2020 г. Министерство иностранных дел России поручено временно приостановить прием документов, офор-
мление и выдачу рабочих виз гражданам Китая, в том числе и преподавателям. Ранее, 30 января 2020 г., Рос-
сия уже временно отменила оформление электронных виз гражданам Китая. По таким визам они не могут 
въезжать в Россию через пункты пропуска на границах, расположенных на территории Дальнего Востока, 
Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Шестнадцать пропускных пунктов 
на границе России с Китаем на Дальнем Востоке были закрыты с полуночи по местному времени 31 янва-
ря 2020 г. [8]. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Правительства [2]. Предприятия 
«Ростех» и «Роскосмос» отказались от участия в крупнейшей мировой авиавыставке Singapore Airshow 2020.

Министерство науки и высшего образования России продлило каникулы китайским студентам до 2 мар-
та 2020 г. из-за угрозы распространения коронавируса. Это приведет к образовательным и экономическим 
последствиям [7]. В Ухане учатся зарегистрированные в посольстве 75 студентов из России, возможно кто-
то не прошел регистрацию, но таких немного, всем им приказано вернуться в Россию.

Министерства образования Австралии, Австрии, Новой Зеландии и Германии на своих сайтах опубликовали 
просьбу к родителям учащихся, вернувшихся из Китая, и преподавателям, работавшим там, в течении двух не-
дель воздержаться от посещения учебных заведений в своих странах. Частные и католические школы, колледжи 
и университеты по всему миру вводят обязательный карантин для посетивших Китай учеников. 164 000 китайских 
студентов в Австралии должны пройти карантин после посещения Китая. В Университете штата Аризона после 
обнаружения у студента из Китая коронавируса 2019-nCoV его бывшие товарищи отказались посещать занятия, 
а петиция с требованием суперсанобработки кампуса набрала 21 000 подписей [12]. Нью-Йоркский университет 
в Гонконге продлил каникулы на две недели, до 17 февраля и это, похоже не предел. Университеты Вьетнама за-
крыты до 9 февраля 2020 г. Многие сообщения из учебных заведений напоминают сводку с полей сражений [11].

В Китае сейчас находится около 6 000 организованных туристов из России. По мнению авторов, в Китае до-
вольно много неорганизованных туристов, граждан из России, не в составе тургрупп. Все туроператоры прекрати-
ли продажу туров в Китай с 24 января 2020 г. в соответствии с рекомендацией Ростуризма. С 27 января 2020 г. рос-
сийские авиакомпании занимаются только вывозом туристов из Китая. Все рейсы в эту страну совершаются только 
с односторонней загрузкой. Индонезия и Индия, последовав примеру России, запретили турпоездки и ограничили 
авиасообщение с Китаем. А Сингапур вообще закрыл свои границы для всех пассажиров, прибывающих из Китая.

Отметим, что Китай является глобальным производственным кластером и крупным центром образова-
ния, торговли и туризма. Сегодня известно, что Китай принял решение продлить государственные праздни-
ки, связанные с лунным Новым годом, как минимум на одну неделю, а значит, экономика Китая затормо-
зится на 1,9 % (это цена одной недели простоя экономики) [10]. Огромные потери для второй экономикой 
мира в 2020 г. и всей мировой экономики в целом. Высшие учебные заведения, школы, детские сады, госу-
дарственные заведения закрыты. Крупнейшие корпорации пошли далее, остановив производство на 2 неде-
ли сверх запланированного. Крупные компании, такие как Tencent, Huawei и Alibaba остаются закрытыми, 
сообщив примерно 540 000 своим сотрудникам, что продлили новогодний отпуск до 9 февраля 2020 г. Аме-
риканская компания Apple заявила о временном закрытии своих магазинов в Китае. Потеря экономическая 
активность и остановка производства вряд ли будут компенсированы работой в 2020 г.
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Меры, предпринимаемые правительством и общественным здравоохранением Китая для остановки рас-
пространения коронавируса 2019-nCoV, будут иметь тяжелые экономические последствия для экономики Ки-
тая и всего мира по 7 основным направлениям: 

 – уменьшение получения знаний, связанное с продолжительными каникулами, отказом иностранных 
преподавателей ехать в Китай, ограничением академической мобильности;

 – резкий спад в индустрии туризма и отдыха страны. Сами китайцы прекращают авиа- и железнодо-
рожное сообщение, отменяют поездки и участие в мероприятиях;

 – снижение банковских кредитов и расходов на производство;
 – ограничение на деловые поездки, которое влияет на бизнес;
 – уменьшение рабочих мест;
 – снижение доверия потребителей к безопасности товаров из Китая;
 – высокие государственные, частные и личные затраты, связанные с мерами, принятыми для ослабле-

ния распространения инфекции, продления отпуска. Задержка с возвращением людей на работу, профилак-
тика заболеваний, лечение больных, ограничение передвижения и деловой активности [3–6].

По последнему тезису, связанному с ограничением передвижения и деловой активности, ярчайшим примером 
служит город Вэньчжоу в провинции Хубэй. Власти этого крупного города ввели строгие ограничения на передви-
жение людей, позволяя только одному жителю на семью выходить каждые два дня, чтобы купить предметы первой 
необходимости. Единственными исключениями из этого правила являются люди, которые больны и нуждаются в ста-
ционарном лечении, а также те, кто борется со вспышкой или работают в других важных государственных службах.

Расположенный в центре Китая Ухань сами китайцы называют «городом всех дорог Китая». Город является важ-
нейшим транспортным и экономическим узлом страны. Ограничения на поездки и перевозку товаров через Ухань яв-
ляются проблемой для бизнеса в Китае, затрагивающей производственные цепочки поставок, делающие их дороже.

Прямые финансовые затраты на лечение пациентов, которые несут медицинские страховые компании, 
как государственные, так и частные, да и сами пациенты, уже сегодня можно признать значительными.

Новый год в Китае это самый массовый, любимый, красочный и высокобюджетный праздник в Китае. Китай-
цы в 2020 г. запланировали и купили 3 млрд поездок на железнодорожном, авиа- и морском транспорте, это самый 
большой показатель в истории. Для сравнения, по данным государственного информационного агентства Синьхуа, 
в прошлом году китайские потребители потратили более 1 трлн юаней (145 млрд долл. США) на праздничные по-
купки, обеды, развлечения и путешествия. Этот год, как предполагают эксперты,  даст в два раза меньший результат. 
Снижение внутренних новогодних расходов, избегания посещения магазинов, ресторанов и рынков: все это разру-
шительным образом действует на промышленный сектор Китая. Решение правительства Китая о продлении закры-
тия заводов после обычных новогодних праздников нарушает и традиционные региональные цепочки поставок.

Резкое снижение уровня новогоднего туризма среди китайских туристов в Гонконг, Камбоджу, Вьетнам 
и Таиланд, пустые пляжи, кафе и рестораны, стоящие без дела такси уже несут огромные убытки экономи-
кам этих стран. Профильные министерства в Гонконге и Таиланде считают, что коронавирус 2019-nCoV мо-
жет снизить валовой внутренний продукт (далее – ВВП) в этих странах на 1,5–2,0 % и результирующий рост 
ВВП в первом квартале 2020 г. резко замедлится.

Спасая своих производителей, Центральный банк Шри-Ланки сегодня снизил процентные ставки, и мы 
ожидаем, что центральные банки Таиланда и Филиппин снизят ставки на своих запланированных заседа-
ниях на следующей неделе. Малайзия ввела фискальный стимул для стимулирования роста производст-
ва, который в стране назвали: «китайский коронавирус». После начала вспышки коронавируса 2019-nCoV 
на своей территории, опасаясь экономического спада, Банк Канады впервые за много лет перешел от по-
вышения к снижению ставок.

Вирус из Китая ослабил нефтяные котировки. Цены на нефть марки Brent уже опустились ниже 60 долл. 
США за баррель на данных, что распространение коронавируса 2019-nCoV снизило спрос на топливо в Китае 
на 20 %, что привело к переизбытку предложения нефти на мировом рынке и долгосрочному падению цены 
в перспективе. Европейские цены на уголь близки к историческим минимумам и продолжают падать. Цены 
на основное сырье снижаются, так как быстрое распространение коронавируса 2019-nCoV мешает перспекти-
вам роста Китая. Цены на базовые металлы упали на 10 % по сравнению с их декабрьскими котировками. От-
дельные аналитики вдвое сократили ожидания экономического роста в первом квартале и видят значительный 
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риск снижения, в случае длительного продолжения закрытия на лунные новогодние каникулы предприятий и уч-
реждений в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

Коронавирус 2019-nCoV уже затрагивает не только экономику Китая. Торговая сделка между США и Ки-
таем временно улучшила экономические данные Австралии и остановила падение австралийского доллара 
к концу прошлого года. Но в начале 2020 г. сочетание австралийских лесных пожаров и вспышка коронави-
руса 2019-nCoV остановило турпоток в Австралию и стагнировало экономический рост целого континента.

Падение цен на энергоносители и металлы, вызванное опасениями по поводу коронавируса 2019-nCoV, 
сильно сказалось на финансовых рынках Южной Америки в новом году. В январе бразильские и чилий-
ские валюты показали наибольшее падение в развивающемся мире, а государственные акции большинст-
ва стран Латинской Америки рухнули.

Напомним, что российско-китайский товарообмен, это 15 % всего оборота России. Дешевеющая сырье-
вая нефть, падение спроса на российские энергоносители и сырье, снижение товарообмена потянули вниз 
транспорт, туризм, розничную торговлю, а вместе с ними и прогнозный курс российского рубля и россий-
ских государственных ценных бумаг. Знаково, что коронавирус 2019-nCoV вызвал рост главного защитного 
мирового валютного актива – золота. 

Говоря, что «можно определить, какую сумму принесет воздействие коронавируса 2019-nCoV на мировую 
экономику», авторы подразумевают, что образцом может быть экономический ущерб, нанесенный предыдущи-
ми аналогичными эпизодами вспышки коронавирусов SARS-CoV (ТОРС-CoV) в 2003 г. и MERS-CoV (БВРС-
CoV) и 2012 г. Наиболее надежно для нашей модели описана вспышка тяжелого острого респираторного син-
дрома (ТОРС), более известного как SARS, в 2002–2003 гг., который также начался в Китае. Именно в Китае 
подробно был описан экономический ущерб от данного коронавируса. Ограничения на поездки, которые были 
введены в некоторых частях Китая, в то время принесли существенный экономический ущерб и стагнацию ту-
ристического бизнеса. Потребительские расходы на развлечения и подарки тоже снизились. Отказ от участия 
в мероприятиях вне дома из опасения заражения вирусом привели к большим убыткам общественного пита-
ния и сферы развлечений. По оценке американских экономистов, вспышка SARS 2003 г. обошлась экономике 
Китая в 40 млрд долл. США, а общие потери мировой экономики оценивали в 54 млрд долл. США.

В настоящее время эпидемия SARS 2002–2003 гг. в основном затронула материковый Китай и Гонконг 
и сократило ВВП этих стран на 1,1 % и 2,6 % соответственно. Сегодня доля Китая в глобальной экономи-
ке существенно выросла и может в 2019 г. составить 19,6 %. Мы пока не можем прогнозировать размер 
образовательного и экономического ущерба, который нанесет коронавирус 2019-nCoV. Эпидемия находит-
ся в растущей фазе, и рост прогнозируется не менее чем в течение полумесяца. Однако уже сейчас можно 
предполагать, что ущерб мировой экономике от коронавируса 2019-nCoV существенно превзойдет ущерб 
от эпидемии SARS. Этот прогноз подтверждается доновогодним падением сводных фондовых индексов 
Шэньчжэня и Шанхая на 3,52 % и 2,75 % соответственно.
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Цифровизацию связывают с четвертой промышленной революцией, поэтому часто говорят о новой циф-
ровой экономике (англ. new digital economy, далее – NDE) [17]. United Nations Conference for Trading and 
Development (UNCTAD) определяет NDE как комплекс технологий, связанный с использованием современ-
ного производственного оборудования, роботов, автоматизацией производства, новых источников данных, 
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С NDE связывают так же использование современных информационно-коммуникационных техноло-
гий, которые обеспечивают решение рутинных задач и трансформируют организацию и содержание рабо-
ты в области знаний.

В NDE выделяют три относительно новые тенденции:
1.  Массовое появление новых источников данных (видеокамеры, заводские датчики, гаджеты и др.). Это 

позволяет накапливать большие объемы данных, осуществлять их обработку (аналитика больших данных), 
разрабатывать новые товары и услуги.

2.  Возникновение новых бизнес-моделей, связанных с использованием современных технологий и со-
ответствующих платформ (меняются рынки и конкуренция в отраслях).

3.  Переход к практическому использованию машинного обучения и элементов ИИ при производстве 
и продаже товаров и услуг (в некоторых отраслях) [17]. 

В Российской Федерации (далее – РФ) развитие цифровой экономики осуществляется в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28 июля 2017 г. в рамках программы «Цифровая экономи-
ка» [2]. В этой программе в качестве основных цифровых технологий рассматривают: «большие данные; 
нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; но-
вые производственные технологии; промышленный Интернет; компоненты робототехники и сенсорику; тех-
нологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей». В качестве цифровой 
экономики авторы программы рассматривают «… хозяйственную деятельность, ключевым фактором произ-
водства в которой являются данные в цифровой форме…» [2].

Согласно постановлению Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 234 на Аналитический центр при 
Правительстве РФ возложены функции Проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [1]. Проектный офис занимается мониторингом выполнения планов мероприя-
тий, информационно-коммуникационной поддержкой и продвижением реализации Программы «Цифровая 
экономика». В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 20 новых цифровых решений 
(декабрь 2019 г.): роботизированный ассистент врача, интеллектуальная система телефонного обслужива-
ния пациентов, система безналичной оплаты проезда и виртуальная транспортная карта «Стрелка», системы 
управления социально-экономическим развитием региона и управления в сфере недвижимости и земельных 
отношений, цифровые платформы в образовании. 

Анализ процессов цифровизации за рубежом показал, что для ее оценки уже используется несколько индек-
сов цифровизации: например, Международный союз электросвязи подготовил Индекс развития информацион-
но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) (ICT Development Index) и Глобальный индекс кибербезопа-
сности (Global Cybersecurity Index), а Департамент экономического и социального развития ООН представил 
Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index) [14; 15; 20]. Международный 
индекс цифровой экономики и общества (International Digital Economy and Society Index, I-DESI), подготов-
ленный для Европейской комиссии (расчет индекса осуществляется с 2013 г.), позволяет оценивать цифрови-
зацию как отдельных стран, так и их объединений [12]. В отчете за 2018 г. представлен Международный ин-
декс DESI (I-DESI), который оценивает эффективность как отдельных стран Европейского союза (далее – ЕС), 
так и ЕС в целом по сравнению с 15 другими странами: Австралией, Бразилией, Канадой, Китаем, Исланди-
ей, Израилем, Японией, Кореей (Республика), Мексикой, Новой Зеландией, Норвегией, Россией, Швейцарией, 
Турцией и США [13]. I-DESI имеет ту же структуру, что и существующий DESI, но существенно отличается 
от DESI по набору используемых индикаторов, поэтому данные индексы не могут считаться сопоставимыми.

I-DESI использует данные из различных международно-признанных источников (ОЭСР, Организация 
Объединенных Наций, национальные статистические управления и пр.). Для того чтобы конкретная страна 
узнала, в каких областях цифровизации необходимы улучшения, рекомендуется изучить методологические 
материалы, характеризующие I-DESI.

I-DESI 2015 г. был разработан с использованием многоуровневого подхода: уровень 1 включал страны (ЕС-
28, Австралии, Канады, Исландии, Японии, Южной Кореи, Норвегии, Швейцарии и США), для которых мож-
но было собрать более полный набор (28) индикаторов; уровень 2 предполагал использование только 18 ин-
дикаторов, расчет которых был бы доступен для большего количества стран, в частности, таких стран как 
Бразилия, Китай, Израиль, Мексика, Новая Зеландия, Россия и Турция. Соответственно, значения индексов  
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I-DESI, рассчитанные для стран указанных двух уровней, не могут непосредственно сравниваться друг с дру-
гом. Расчеты показали, что Дания в 2018 г. была ведущей страной в индексе I-DESI.

Таким образом, к положительным свойствам I-DESI можно отнести:
 – возможность точного ранжирования стран (групп стран) по уровню цифровизации;
 – имеются значения индекса за ряд лет по большому количеству стран мира, что позволяет оценить 

динамику цифровизации, в как в отдельных странах, так и в регионах;
 – предполагает использование большого количества критериев, которые при корректном использова-

нии данных, позволяют получать объективную оценку уровня цифровизации.
К недостаткам I-DESI следует отнести то, что в доступных материалах отсутствует изложение конкрет-

ной методики расчета индекса. Кроме этого, в дальнейшем, предполагается использовать только DESI (ин-
декс цифровизации европейских стран).

Индекс цифровизации, представленный McKinsey в отчете «Цифровая Россия: новая реальность», осно-
ван на использовании данных, характеризующих затраты на информационные технологии (ИТ), приходя-
щиеся на конечного пользователя [9]. Индекс рассчитывается с использованием 24 показателей и позволяет 
оценивать уровень цифровизации для конечных потребителей (проникновение сети «Интернет» (далее – Ин-
тернет), использование смартфонов, социальных сетей, электронную торговлю), организаций (использование 
цифровых технологий, реклама в Интернете), государства (распространение информационно-телекоммуни-
кационных технологий (ИКТ), их использование), общую обеспеченность ИКТ и инновациями (покрытие, 
качество доступа, инновации, развитие ИКТ-компаний). Для расчета индекса цифровизации McKinsey ис-
пользовались данные Всемирного банка, Всемирного экономического форума, Международного союза элек-
тросвязи, специализированных отчетов и пр. Принципиальной положительной особенностью индекса являет-
ся то, что он не предполагает расчет одного количественного показателя, а имеет три итоговых качественных 
значения: низкий уровень, средний уровень и высокий уровень развития цифровизации.

По мнению авторов, такой подход к измерению (оценке) цифровизации в настоящее время является бо-
лее предпочтительным (корректным): сглаживается неточность исходных данных, их динамика в течение 
периода «замеров» различных показателей (их количество колеблется для различных индексов цифровиза-
ции в пределах от нескольких десятков до сотен).

В соответствии с полученными значениями индекса McKinsey в 2016 г., страны были разделены на циф-
ровых лидеров (США, Западная Европа), активных последователей (Россия, Китай) и отстающих последова-
телей (Ближний Восток, страны Азиатско-Тихоокеанского региона). Отмечается, что цифровизация россий-
ской экономики станет важнейшим драйвером экономического роста: потенциальный эффект для валового 
внутреннего продукта (далее – ВВП) России к 2025 г. оценивается в 4,1–8,9 трлн руб., что составит от 19 % 
до 34 % общего увеличения ВВП.

К недостаткам индекса McKinsey можно отнести:
 – определенную узость оценки цифровизации (учитываются только затраты на ИТ на одного пользователя); 
 – приведены критерии, используемые индексом, но нет конкретной методики расчета.
Россия, в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика», разработала национальный индекс 

цифровизации (методика его расчета и итоговые значения индекса за 2018 г. представлены корпорацией Роса-
том) [6]. Методика расчета индекса включает в себя около 180 показателей, сгруппированных в 3 раздела: факто-
ры развития цифровой экономики, использование цифровых технологий, воздействие цифровой трансформации.

К недостаткам данного индекса можно отнести:
 – индекс рассчитан на использование только для стран Европы;
 – используется большое количество критериев, но не приведены конкретные методики расчетов;
 – используется большое число экспертных оценок, достоверность которых сложно оценить.
К достоинствам индекса можно отнести то, что используются актуальные данные, существует возмож-

ность доработки индекса в будущем (в будущем, можно будет выделить значимые критерии), имеется возмож-
ность ранжирования стран по уровню цифровизации, применяется уровневый подход к оценке цифровизации.

Для выявления статистической зависимости между уровнем цифровизации экономики и уровнем соци-
ально экономического развития, авторами была построена модель линейной регрессии: в качестве отклика 
использовался индекс I-DESI, а в качестве влияющего фактора – ВВП на душу населения в долларах США 
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(были использованы данные Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического со-
трудничества (ОЭСР) и Всемирного банка для стран: Франция, Германия, Великобритания, Австралия, Бра-
зилия, Китай, Япония, Мексика, Россия, Республика Корея, Турция, США). Для повышения достоверности 
результатов, с учетом ограниченного объема данных (по годам), были взяты средние показатели индекса 
за все представленные годы и соответствующие средние значения ВВП. По результатам анализа, выявле-
на сильная прямая зависимость между исследуемыми показателями: коэффициент корреляции равен 0,89. 
Можно сделать вывод о зависимости уровня цифровизации от уровня социально-экономического развития 
в указанных странах. Расчетные параметры модели на 79,36 % объясняют зависимость между изучаемыми 
факторами. В целом, можно признать релевантность модели, так как R-квадрат близок к 80 %.

В то же время эксперты утверждают, что цифровизация экономики, внося вклад в производство добав-
ленной стоимости, увеличивает и ВВП на душу населения. В частности, Институт экономики роста имени 
П. А. Столыпина оценил вклад цифровизации в рост ВВП в России на уровне 3 %, а McKinsey оценил рост 
ВВП России в результате цифровизации на уровне 3,8 % (прогноз к 2025 г. – 8–10 %) [7; 10].

Таким образом, обсуждая вопрос оценки цифровизации экономики, включая экономику России, мож-
но сделать следующие выводы.

1.  Сущность цифровизации экономики позволяет заключить, что основным содержанием соответству-
ющих преобразований в экономике является новые виды и формы сбора, хранения, преобразования и пере-
дачи информации (с использованием современных технологий).

2.  Оценка уровня цифровизации экономики в настоящее время осуществляется с использованием раз-
личных индексов цифровизации, структура и содержание которых отличается друг от друга, что не позво-
ляет сопоставлять их значения между собой. По мнению авторов, более предпочтительными пока можно 
считать интервальные индексы, которые позволяют разделять отдельные страны на несколько групп по те-
кущему уровню цифровизации (например, индекс McKinsey): это позволяет учесть неточность и разнород-
ность данных, используемых при расчете индексов.

Следует подчеркнуть, что оценка цифровизации экономики необходима для дальнейшего планомерного 
развития и корректировки действий (управление цифровизацией), а также для апостериорной оценки получен-
ных результатов. Индексы в настоящее время являются реальным и, относительно, точным инструментом оцен-
ки: при корректном использовании исходных данных, они дают объективную оценку уровня цифровизации.

3.  Авторы построили модель линейной регрессии, которая показала, что на текущем этапе развития су-
ществует прямая корреляционная связь между ВВП и уровнем цифровизации: более развитые страны быстрее 
осуществляют цифровизацию. Можно предположить, что выявленная статистическая зависимость объясня-
ется тем, что в развитых странах более развиты технологии хранения, обработки и передачи информации.

4.  Есть основания полагать, что для развивающихся стран, включая Россию, цифровизация будет спо-
собствовать, в будущем, ускорению роста ВВП (данные отчета компании McKinsey «Цифровая Россия: но-
вая реальность», 2017 г.).

Используемые индексы цифровизации, методология их построения могут быть использованы для оцен-
ки уровня цифровизации и внедрения финтеха (англ. fintech) в банки развития (далее – БР) [3].

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) считает целесообразным использовать следующее рабо-
чее определение для финтеха: «технологически разрешенные финансовые инновации, которые могут приве-
сти к появлению новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов, связанных с существенным 
влиянием на финансовые рынки и учреждения, и предоставлением финансовых услуг» [11]. 

По мнению Банка России, именно аналитика больших данных, ИИ, машинное обучение, роботизация, 
мобильные технологии, блокчейн, биометрия и облачные технологии предоставляют возможность по-ново-
му производить и продавать банковские услуги [5; 7]. По мнению авторов, в качестве рабочего определения 
финтеха, применительно к банковской сфере, может использоваться формулировка: производство и прода-
жа банковских услуг с использованием современных технологий обработки данных, средств телекоммуни-
каций, Интернета и носимых гаджетов.

Таким образом, легко установить общие черты и различия между цифровизацией экономики и внедрением 
финтеха, в частности, в банковскую сферу (включая БР): цифровизация экономики предполагает использова-
ние вышеуказанных современных технологий обработки данных при производстве и продаже разнообразных 
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промышленных товаров и услуг¸ а в банковской сфере осуществляется производство и продажа банковских 
услуг (как традиционных, так и принципиально новых). Следует подчеркнуть, что с учетом сущности и циф-
ровивизации экономики и финтеха, в обоих случаях решающее значение имеют инновационные процессы пе-
редачи, обработки и хранения информации.

Банки развития осуществляют финансирование различных проектов  (прежде всего, инфраструктур-
ных), направленных на развитие национальных экономик (в тех случаях, когда частные финансовые ор-
ганизации не заинтересованы в подобном финансировании), используя т.н. цикл проекта (управление фи-
нансированием и реализацией) [19].

В частности, БР осуществляют инвестирование в коммерчески неперспективные проекты, которые су-
щественно влияют на устойчивое развитие (строительство дорог и систем водоснабжения в отдаленных рай-
онах, инвестиции в экологически чистую энергетику и др.), прямое кредитование или прямые инвестиции 
в акционерный капитал, для стимулирования как предпринимательства, так и развития рынков частного ка-
питала, адаптацию кредитного анализа к достижениям цифровой экономики и др. [16].

Цифровизация экономики, финтех непосредственно влияют на Международный БР: финтех может использо-
ваться и для совершенствования деятельности самого БР как финансовой организации (БР привлекает денежные 
средства с использованием облигаций [4]). Проекты, которые финансируются БР, теперь могут и должны иметь 
непосредственное отношения как к цифровизации экономики, так и к внедрению финтеха в финансовую систе-
му соответствующего государства. Можно считать, что БР в ходе своей деятельности, при реализации проектов 
будут участвовать или уже участвуют в цифровизации экономики и в использовании финтеха. Цифровизация 
и финтех позволят повысить эффективность деятельности БР, решить существующие проблемы цикла проекта [4].

Перечисленные ранее современные финансовые технологии, а также быстрые платежи, использование 
новых бизнес-моделей, торговые платформы в Интернете позволят БР реализовывать проекты, направлен-
ные на предоставление банковских услуг малоимущим клиентам, сотрудничество между традиционными 
банками, финтех-компаниями, операторами мобильной связи. Стратегия дальнейшего развития БР должна 
предполагать развитие финансовой инфраструктуры в стране (странах) присутствия, включая использование 
цифровых платформ, расширение доступа к финансовым услугам, включая денежные переводы.

ВЭБ.РФ, российский институт развития, действует в партнерстве с коммерческими банками и занимает-
ся финансированием проектов, направленных, прежде всего, на развитие инфраструктуры, социальной сфе-
ры, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей [8].

В конце 2018 г. наблюдательный совет государственной корпорации развития одобрил бизнес-модель 
ВЭБ.РФ до 2024 г.: приоритетными для БР будут проекты, связанные с реализацией национальной програм-
мы «Цифровая экономика».

Деятельность ВЭБ.РФ, в частности, должна обеспечить до 2024 г.: выдачу кредитов для финансирова-
ния приоритетных проектов в объеме до 3 трлн руб., софинансирование экономики в объеме 8–9 трлн руб., 
предполагается осуществлять сопряжение национальных платежных систем и цифровых платформ.

Таким образом, можно следующим образом использовать опыт оценки цифровизации экономики с по-
мощью индексов для оценки цифровизации и уровня внедрения финтеха в БР, на примере ВЭБ.РФ:

 – с учетом сущности цифровизации экономики и финтеха, следует дифференцировать бизнес-процессы 
и соответствующую информацию, имеющие отношение к цифровизации экономических процессов и фин-
теха в рамках деятельности ВЭБ.РФ;

 – для оценки цифровизации экономических процессов в рамках деятельности ВЭБ.РФ целесообразно ис-
пользовать индексный подход (по мнению авторов, желательно использовать методологию компании McKinsey);

 – для оценки внедрения финтеха в ВЭБ.РФ следует подготовить план внедрения, связанный с исполь-
зованием основных инновационных технологий (аналитики больших данных, ИИ, машинного обучения пр.). 
Особенностью данного плана будет связана с тем, что будет планироваться создание и внедрение новой ин-
формационной системы;

 – имеющийся план внедрения позволит разработать для ВЭБ.РФ специальные индексы, которые бу-
дут оценивать процессы производства и продажи финансовых продуктов и услуг. Например, в случае пла-
тежей, следует учитывать использование средств телекоммуникаций, гаджетов и девайсов. Важнейший ас-
пект: необходимо учитывать возникновение новых рисков и использование адекватного риск-менеджмента.
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В настоящее время проблемам планирования посвящено немало работ, создано достаточное количество 
программных разработок. Формируемый пул входной информации при технологическом планировании буду-
щего создает только лишь предпосылки формальной прогнозной модели. Над прогнозами технологического 
развития в крупных компаниях работают научные подразделения, которые должны, с одной стороны, учесть 
специфику организации, а с другой, – влияние внешних макроэкономических факторов. Главными фактора-
ми, стоящими при формировании прогнозной модели, являются технологические тренды развития будуще-
го, ведь адекватность принятых решений при прогнозе влияет напрямую на инвестиционные затраты [11].

На сегодняшний день проблемами применения форсайта в организациях занимаются следующие ученые: 
Л. М. Гохберг, А. А. Чулок, А. В. Березной, С. С. Голубев, С. С. Чеботарев, А. М. Чибинев, Р. М. Юсупов 
и многие другие, которые в своих работах рассматривают различные модели применения форсайта в корпо-
рациях. Множество работ посвящено форсайту и преобразованиям ведущих отраслей, таких как нефтегазо-
вая, транспорт, образование, сельское хозяйство, туризм. Также уделено внимание в работах, посвященных 
созданию новых предпосылок формирования технологических заделов при развитии регионов, отдельных 
поселений и конкретных организаций [1; 2; 8; 10; 13].

Несмотря на то что, существует государственное регулирование топливно-энергетической отрасли, она 
является высокотехнологичной и для поддержания ее конкурентоспособности, а также соответствия миро-
вым стандартам в ее организациях применяется инструмент стратегического планирования и прогнозиро-
вания, основанного на форсайт-исследованиях [4; 5]. Рассмотрим, как формируется стратегия развития ор-
ганизаций топливно-энергетического комплекса на примере ПАО «Газпром».

Формирование долгосрочной стратегии развития ПАО «Газпром» проводится в рамках использования 
и применения прогнозных вариантов развития технологических укладов Российской Федерации и важней-
ших стран-партнеров, которые являются потребителями энергоресурсов, а также форсайта инновационного 
развития в условиях проблематики отрасли и социально-экономической системы в целом [9]. В рамках фор-
мирования долгосрочной стратегии проводится статистический анализ, который включает:

 – описание характеристик технологических укладов, в рамках которых действует отрасль;
 – раскрытие основных и междисциплинарных технологий;
 – прогнозные значения изменения спроса на продукцию;
 – перспективные научно-технологические направления развития топливно-энергетического комплекса;
 – предложения по формированию стратегии научно-технологического развития и актуализации про-

грамм инновационного развития.
Форсайт инновационного развития ПАО «Газпром» проводится в рамках экспертной оценки, которая 

проводится на основе разработанной методологии. Данная оценка предполагает сформировать результа-
ты для форсайта и предложения по технологическим прогнозам на долгосрочную перспективу до 2040 г., 
также должны быть сформированы концепции дорожных карт и методологии по достижению целевых по-
казателей, заложенных в данных картах. Также формируются предложения по совершенствованию управ-
ления научно-техническим комплекса организации и проектами, которые обладают определенными при-
знаками и свойствами [12].

Среднесрочные прогнозы компании выстраиваются на основе проведенного внутрикорпоративного тех-
нологического аудита, в рамках которого исследуются следующие аспекты:

 – технологические приоритеты;
 – оборудование и техника, имеющаяся в организации;
 – лучшие аналоги, доступные в настоящее время;
 – экономические показатели.
При формировании среднесрочных прогнозов используется методика сравнительного анализа, кото-

рая включает:
 – анализ технологического и технического уровней;
 – рекомендации по ликвидации технического отставания;
 – сравнение с перспективными направлениями развития техники и технологиями на среднесрочную 

перспективу;
 – перечень приоритетных научно-технологических прогнозов организации на среднесрочную перспективу.
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Таким образом, на основе рассмотренных выше этапов форсайт-исследований ПАО «Газпром» фор-
мирует и взаимодействует с инновационной средой, в которую включены малые и средние предприятия, 
институты развития, вузы, технологические платформы, инновационные кластеры, а также зарубежные 
партнеры, и которое проводится через установление взаимосвязей и выработку современных экономиче-
ских и правовых механизмов научно-технологического сотрудничества. Основой являются разработан-
ные в организации инновации на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок  
(НИОКР) в рамках инвестиционных программ, которые благодаря налаженным механизмам взаимодейст-
вия и планам мероприятий включаются в:

 – актуальные программы инновационного развития;
 – перечень научно-технологических программ и технологических прогнозов;
 – разработанные дорожные карты реализации технологических прогнозов и программ.
Форсайт-исследование является открытым и коллективным процессом целенаправленного, ориенти-

рованного на будущую перспективу исследования, включающего участие представителей разных науч-
ных областей и отраслевых участников с целью создания общих представлений и стратегий, принимаю-
щих во внимание потенциальные угрозы и скрытые возможности.

Методология проведения форсайт-исследования в ПАО «Газпром» включает пять этапов.
I этап – подготовка к проведению форсайт-исследования:

 – формирование рабочей группы проекта;
 – формирование пула внутренних экспертов;
 – выделение основных направлений форсайт-исследования;
 – определение объема исследований;
 – разработка актуализация методологии.
II этап – предварительный форсайт:

 – формирование «образа будущего топливно-энергетического комплекса»;
 – выделение и систематизация информации по тенденциям и технологиям;
 – формирование паспортов технологий;
 – формирование экспертной базы;
 – приглашение экспертов к участию;
 – разработка листов для опроса.
III этап – проведение опроса:

 – рассылка опросных листов;
 – взаимодействие с экспертами;
 – сбор и систематизация экспертных оценок;
 – формирование предварительных результатов.
IV этап – экспертные панели:

 – организация и проведение экспертных панелей;
 – учет результатов экспертных панелей в результатах исследования.
V этап – оформление результатов:

 – верификация результатов;
 – проведение расчетов;
 – доработка паспортов технологий;
 – обобщение полученных материалов;
 – формирование отчетов и презентационных материалов.
В свою очередь, объектами форсайт-исследования данной организации становятся четыре основных груп-

пы факторов: анализ факторов, анализ технологий, анализ деятельности ПАО «Газпром» и анализ рынков.
В рамках анализа факторов выделяют следующие типы факторов:

 – социальные;
 – технологические;
 – экономические;
 – экологические;
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 – политические;
 – ценностные.
Данные факторы порождают некоторые события, по которым формируется причина возникновения, а так-

же проводится классификация данных событий на влияющие и не влияющие. В случае, если событие влияет 
на деятельность организации, тогда оценивается положительное или отрицательное влияние оно оказывает. При 
положительном влиянии событие является драйвером и необходимо разработать меры по обеспечению новых 
возможностей при внедрении в организацию. При обратном стечении обстоятельств или негативном влиянии 
данного события необходимо оценить риски, а именно их вероятность, степень преодолимости, то есть барье-
ры. В свою очередь, рискам должны быть предложены меры их снижения. По этим факторам определяется 
их значимость и последствия влияния, а также формируются тенденции развития, упитывающиеся в форсайте.

Анализ технологий рассматривается в форсайт-исследовании с точки зрения возможности их последу-
ющего применении в организации, и каково их место в текущих проектах. Начинается обзор технологий 
в соответствии с классификацией их применения для оборудования, процессов и материалов. Также нель-
зя абстрагироваться от технологий-аналогов, которые являются конкурирующими. Их сравнение помогает 
проанализировать существующие технологические тренды, а также возможность спрогнозировать свои бу-
дущие шаги по формированию будущих технологических компетенций, которые должны быть на два шага 
вперед от конкурентов. Технология анализируется в соответствии со стадией ее жизненного цикла, ведь дан-
ный показатель очень значим. Если технология находится на стадии идеи, соответственно нельзя говорить 
о ее сильном влиянии на деятельность организации. Каждая технология имеет определенное место в произ-
водственном цикле. Степень проработки технологии является неоспоримой характеристикой. Ведь она вли-
яет на ключевые показатели деятельности организации, которые можно оценить по степени влияния.

Анализ деятельности ПАО «Газпром» проводится с точки зрения внутреннего аудита по видам деятель-
ности, производственного цикла с целью выявления сильных и слабых сторон и оценки инновационного по-
тенциала для дальнейшего внедрения новых технологий. Все эти показатели замыкаются, как и технологи-
ческие аспекты, на ключевых показателях деятельности организации.

Анализ рынков, в свою очередь, позволяет оценить различные виды с точки зрения рыночных характе-
ристик и показателей, входящие в данную отрасль, например, топливно-энергетический комплекс, который 
делится на топливный (газовая промышленность, нефтяная промышленность, угольная промышленность, 
торфяная промышленность, сланцевая промышленность и пр.) и энергетический комплекс (топливные элек-
тростанции, газовые электростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции и пр.), а также смеж-
ные и прочие отрасли. Данная оценка проводится в разрезе отечественных и зарубежных рынков.

Объемы проводимых исследований в рамках форсайта может быть многообразным, но для ПАО «Газ-
пром» являются важными с точки зрения стратегического планирования следующие виды деятельности:

 – геологоразведка;
 – добыча углеводородов;
 – транспортировка газа;
 – хранение газа;
 – переработка газа и жидких углеводородов;
 – разработка морских месторождений;
 – производство сжиженного природного газа;
 – автоматизация, телемеханизация, связь;
 – экология и охрана окружающей среды;
 – энергосбережение.
В свою очередь, компания уделяет особое внимание при проведении форсайт-исследования следую-

щим смежным отраслям. В конкурирующих отраслях интересуют направления нефтепереработки, аспек-
ты угольной промышленности, атомной энергетики и альтернативных источников энергии. Учитывать не-
обходимо будущие потребности своих возможных потребителей, таких как транспортный сектор, черная 
и цветная металлургия, сфера жилищно-коммунального хозяйства и нефтехимической промышленности. 
При формировании аспектов перспективного развития закладываются необходимое развитие и обновле-
ние следующих категорий оборудования:
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 – газопромысловое и буровое оборудование;
 – фонтанная арматура и колонные головки;
 – газоперекачивающие агрегаты;
 – насосно-компрессионное оборудование;
 – запорно-регулирующая арматура;
 – контрольно-измерительные приборы;
 – электрооборудование и кабельная продукция;
 – трубы, соединительные детали, узлы и изоляционное материалы;
 – нефтегазохимическое оборудование;
 – оборудование по производству сжиженного природного газа;
 – химические материалы, критически важные для технологических процессов;
 – приборы и оборудование для электрохимической защиты;
 – системы покрытий и лакокрасочные материалы для противокоррозионной защиты надземных метал-

локонструкций оборудования и строительных сооружений;
 – прочее.
При проведении форсайт-исследования сбор информации производится на основе источников, пред-

ставленных на рисунке 1.

Данную информацию верифицируют эксперты из предварительного реестра по тематическим направ-
лениям. Например, для актуализации стратегии развития ПАО «Газпром» эксперты должны оценить при 
помощи опросных листов существующие тенденции на основе сформированного «образа будущего ТЭК» 
и перечня технологий. При этом сопоставляется оценка взаимовлияния существующих тенденций и техно-
логий. Одним из главных аргументов является использование данных технологий в стратегическом плани-
ровании – оценка влияния технологий по перечню следующих критериев:

 – масштаб применения;
 – критичность освоения;
 – влияние факторов, препятствующих освоению;

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Источники информации, используемые при форсайт-исследовании ПАО «Газпром»

Анализ базы данных завершенных договоров ООО «НИИгазэкономика»

Анализ базы НИОКР государственных программ

Поиск по патентной базе

Сбор предложений исполнителей, привлеченных к договорам подряда

Поиск по выполненным федеральным и отраслевым прогнозам

Изучение материалов прошедших конференций

Поиск материалов по базе диссертаций

Анализ технологических дорожных карт крупных нефтегазовых компаний

Анализ прогнозов зарубежных министерств и отраслевых компаний

Поиск материалов из прочих открытых источников
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 – конкурентоспособность;
 – увеличение срока эксплуатации;
 – повышение эффективности и производительности;
 – снижение негативного влияния на основные средства;
 – повышение уровня промышленной безопасности.
Эксперты оценивают эффекты от внедренных технологий, влияние тенденций на технологии. Далее, 

выбранные экспертами технологии обрабатываются и представляются в виде ранжированного перечня, при 
учете прямого и косвенного влияния с подробной оценкой их по каждому направлению. Сопоставление тен-
денций, технологий и степень их влияния на определенный перечень критериев представляет ранжирован-
ный перечень технологий, который может быть использован при актуализации стратегии ПАО «Газпром» 
и разработке дорожных карт развития организации.

Эксперты оперируют определенными индексами при выборе перспективных разработок, которые фор-
мируются по определенной иерархии (рис. 2).

Для формирования данных индексов используются нормированные оценки критичности, нормирован-
ные оценки конкурентоспособности и нормированные оценки проявления эффектов. Расчет индексов выхо-
дит за пределы данного исследования и будет представлен в последующих работах авторов.

При помощи данных индексов выбираются более перспективные технологии и наносятся на график, 
в соответствии с определяемыми значениями по двум переменным. По оси OX откладываются эффекты, 
достигаемые в результате внедрения технологии, а на оси OY – перспективность применения технологии 
в России (рис. 3).

На графике ранжирование происходит по четырем уровням технологий:
 – эволюционные технологии;
 – нишевые технологии;
 – ключевые технологии;
 – перспективные технологии.
На каждом уровне технологий имеется своя градация и оценка.
Таким образом, в ПАО «Газпром» применяется самостоятельно разработанная система прогнозного стра-

тегического планирования, но в свою очередь имеются и представлены более адаптированные под влияние 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Система индексов для выявления перспективных направлений развития, используемых  
при форсайт-исследовании ПАО «Газпром»

Индекс 
перспективности 
технологических 

разработок

Индекс 
перспективности 
технологических 

разработок в России

Индекс 
потребности 
в технологии

Индекс 
конкурентоспособности 

технологии

Индекс эффектов, 
достигаемых за счет 

внедрения технологии 
с учетом влияния тенденций

Индекс эффектов, 
достигаемых за счет 

внедрения технологии

Индекс влияния 
тенденций 

на технологии



60

Вестник университета № 4, 2020

цифровой эпохи программные продукты, позволяющие с применением искусственного интеллекта представ-
лять необходимый результат. Такой разработкой, например, является разработка IFORA НИУ «Высшая школа 
экономики». «Эта система позволяет анализировать огромные объемы информации из открытых источников 
(статьи, патенты, прогнозы, гранты, аналитические доклады, обзоры рынков, медиа, социальные сети и др.) 
и на этой базе картировать технологические тренды, оценивать их значимость, отслеживать структурные изме-
нения и жизненный цикл тех или иных направлений исследований и разработок. Она также дает возможность 
выявлять зарождающиеся рынки, формировать количественные прогнозы, оценивать качество технологий, про-
дуктов и услуг, взвешивать меры политики и даже проводить репутационный анализ компаний» [14]. В насто-
ящее время существуют уже предпосылки объединения информационных баз с КНР для получения более ин-
формационно-ценных результатов, что сможет предложить на выходе более сложные прогнозные модели [15].

Применение форсайт-исследований становится в настоящее время нормой, ведь знать, как быть кон-
курентоспособным на рынке – преимущественное право лидеров, а особенно в такой важной отрасли, как 
энергетическая [7]. Крупным компаниям и ведущим отраслям ошибаться нельзя и планировать необходимо 
свои изменения заблаговременно, ведь от их успешности зависит развитие страны в целом [3]. Грамотное 
совмещение собственного инструментария форсайт-исследования с цифровыми технологиями, основанны-
ми на семантическом анализе больших данных и визуализации отчетов сможет дать предпосылку к новому 
витку развития форсайт-планирования. Цифровые технологии входят в нашу жизнь как продолжение раз-
вития научно-технического прогресса [6]. Однако нужно понимать, что такие большие объемы информации 
обработать и оцифровать не так уж просто и быстро. Следовательно, необходимо прибегнуть к услугам су-
перкомпьютеров. К сожалению, нельзя не поднять вопрос о защите информации: утечка при обработке ин-
формации на арендных компьютерных или серверных мощностях все еще остается большой проблемой.
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Рис. 3. Графическое представление результатов оценки технологий
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На современном этапе на территории Российской Федерации (далее – РФ) промышленная отрасль мо-
жет быть разделена на две ключевые группы: добывающая промышленность и обрабатывающая промышлен-
ность. При этом формирование добывающей промышленности осуществляется за счет отраслей, связанных 
с осуществлением добычи и обогащения сырья (газовая, нефтяная, угольная и др.), а также отраслей, которые 
связаны с осуществлением ловли рыбы, добычи морского зверя и морепродуктов. Формирование обрабатыва-
ющей промышленности происходит вследствие включения отраслей, которые занимаются переработкой или 
применением первичного сырья с целью производства нового продукта, в том числе легкая и лесная промыш-
ленности, машиностроение, металлургическая, пищевая, химическая и другие сферы промышленности [3].

© Ибятов Ф.М., Мачульский М.А., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемир-
ная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Представим долю промышленного производства валового внутреннего продукта (далее – ВВП) России 
в 2014-2018 гг. (рис. 1).

В соответствии с данными, представленными на рисунке 1, отмечается, что наблюдается рост ВВП Рос-
сии – с 79 199,7 млрд руб. в 2014 г. до 103 626,6 млрд руб. в 2018 г. В то же время наблюдается рост доли 
промышленности в ВВП страны – с 25,1 % в 2014 г. до 29,8 % в 2018 г. Такой рост, безусловно, является по-
ложительным моментом и свидетельствует о росте промышленного производства и его развитии.

На мировом рынке позиционирование РФ осуществляется в качестве сырьевой державы, которая занима-
ется экспортом природных ресурсов и функционирует благодаря газовой и нефтяной промышленности [4]. Од-
нако на территории страны успешно функционируют предприятия обрабатывающей промышленности, харак-
теризующиеся конкурентоспособностью на мировом рынке. Рассмотрим положение России в рейтинге стран 
мира по объему промышленного производства по паритету покупательной способности (далее – ППС) (рис. 2).

Российская Федерация занимает 4 место в мире по объему промышленного производства по ППС 
в 2018 г. с показателем 1 340,7 млрд долл. США и составляет 3,61 % всей мировой промышленности. Пред-
ставленные показатели свидетельствуют о том, что промышленная сфера в РФ является одной из ведущих.  

Источник: [9]
Рис. 1. Доля промышленности в ВВП России в 2014–2018 гг.

Источник: [2]

Рис. 2. Рейтинг стран мира по объему промышленного производства по паритету покупательной способности в 2018 г. 
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Несмотря на такое положение, промышленная сфера характеризуется наличием конкретных негативных 
тенденций, к которым могут быть отнесены:

 – наличие технологической отсталости промышленных предприятий в сравнении с производителями 
мирового уровня;

 – недостаток в финансировании инновационной деятельности;
 – нехватка материальных средств, в результате чего промышленные предприятия не имеют возможности 

обновить технологическую базу, внедрить инновации и выйти на новый технологический уровень развития;
 – высокий уровень зависимости производственного процесса от зарубежных поставщиков и др. [8].
Соответственно, с целью дальнейшего развития промышленного сектора в России разработана и реализуется го-

сударственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная 
Постановлением Правительства РФ № 328 от 15.04.2014 г. [1].  Ключевая цель реализации этой программы – созда-
ние конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, которая способна эффек-
тивно самостоятельно развиваться благодаря интеграции в мировую технологическую среду, разработки и исполь-
зования передовых промышленных технологий, способствующих росту производительности труда [3].

В соответствии с государственной программой «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности», предполагается формирование инфраструктуры, необходимой для развития отраслей про-
мышленности, а также формирование благоприятных условий для вывода на рынок инновационной про-
дукции [1]. Особое внимание в рамках представленной программы акцентируется на импортозамещении 
и субсидировании перспективных производственных проектов. Представим инвестиционные программы, 
которые были запущены с целью оказания поддержки промышленному сектору России (табл. 1).

Таблица 1
инвестиционные программы поддержки развития промышленности России

нормативно-правовой документ Вид помощи Сумма

Распоряжение Правительства РФ № 823-р «О предоставлении субсидий 
на поддержку отдельных отраслей промышленности» от 28.04.2017 г., 
млрд руб.

Бюджетные ассигнования 
из резервного фонда Пра-
вительства РФ

80,3

Распоряжение Правительства РФ № 1660-р «О предоставлении субси-
дий на реализацию программ по поддержке производства высокотех-
нологичной продукции» от 02.08.2017 г., млн руб.

Средства резервного фонда 
Правительства РФ 667,5

Постановление Правительства РФ № 41 «О порядке предоставления 
субсидий участникам промышленных кластеров на производство про-
мышленной продукции в целях импортозамещения» от 28.01.2016 г., %

Возмещение суммарных 
вложений на развитие пред-
приятия

не более 50

Распоряжение Правительства РФ № 2293-р «О бюджетных ассигнова-
ниях на компенсацию российским организациям части затрат на про-
изводство и реализацию пилотных партий средств производства» 
от 29.10.2016 г., млрд руб.

Бюджетные ассигнования 1

Распоряжение Правительства РФ № 417-р «О направлении Минпро-
мторгу бюджетных ассигнований для предоставления субсидии Рос-
сийскому фонду технологического развития» от 12.03.2016 г., млрд руб.

Бюджетные ассигнования  20

Постановление Правительства РФ № 674 «О кредитовании субъек-
тов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» 
от 03.06.2017 г.

Льготное кредитование субъ-
ектов малых и средних пред-
приятий

-

Постановление Правительства РФ № 623 «О действиях по повыше-
нию эффективности механизма специального инвестиционного кон-
тракта» от 24.05.2017 г.

Финансовая поддержка в виде 
льготного налогообложения 
до 2025 .

-

Источники: [1; 12; 13]
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Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что государственная поддержка предпри-
ятий промышленности осуществляется в различных направлениях, в том числе в результате предоставления 
бюджетных ассигнований, льготных кредитов, льготного налогообложения и других мер поддержки. Кро-
ме того, в отдельных отраслях промышленности также предполагается реализация различных видов госу-
дарственной поддержки. 

Рассмотрим динамику бюджетных ассигнований на развитие промышленности в России (рис. 3).

В соответствии с данными, представленными на рисунке 3, отмечается, что в 2016–2018 гг. наблюдал-
ся существенный рост бюджетных ассигнований на развитие промышленности в сравнении с 2013–2014 гг. 
В 2013 г. бюджетные ассигнования на развитие промышленности составляли по плану 19,3 млрд руб., 
в 2018 г. – 274,4 млрд руб., иными словами, рост более чем в 7 раз. Безусловно, рост бюджетных ассигно-
ваний в промышленность является положительным моментом. Кроме того, отмечается преобладание факти-
ческого исполнения бюджетных ассигнований в соответствии с плановыми значениями [5].

При этом целью субсидирования промышленности является развитие промышленной сферы, в том чи-
сле повышения уровня производительности. Рассмотрим динамику производительности труда в промыш-
ленности России (табл. 2).

Таблица 2
Динамика производительности труда в промышленной сфере России в 2016–2018 гг.

наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего, % -1,1 0,2 1,9

Добыча полезных ископаемых, % -0,5 0,3 1,6

Обрабатывающие производства, % 0,7 2,4 0,7

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, % 0,4 1,1 0,1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений, % -8,5 0,1 -3,3

Источник: [7; 8; 11]
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Рис. 3 Динамика бюджетных ассигнований на развитие промышленности России в 2013–2018 гг.



67

Развитие отраслевого и регионального управления   

Представленные данные свидетельствуют о том, что наблюдается рост производительности труда на до-
бывающих и обрабатывающих производствах, а также в области обеспечения электрической энергией, га-
зом и паром в сравнении с другими отраслями экономики.

Особое внимание в данном случае необходимо акцентировать на структуру отгруженных товаров в Рос-
сии в сфере промышленности в 2016–2018 гг. В структуре отгруженных товаров промышленного производст-
ва в России за рассматриваемый период принадлежит товарам обрабатывающей промышленности: 2016 г. – 
66,4 %; 2017 г. – 65,5 %; 2018 г. – 63,6 %, при этом наблюдается снижение удельного веса этой продукции. При 
этом продукция добывающей промышленности характеризуется ростом с 22,3 % в 2016 г. до 26,8 % в 2018 г. 

Безусловно, реализация мероприятий по государственной поддержке промышленности в России способ-
ствует росту показателей промышленного производства (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей промышленного производства России в 2016-2018 гг.

наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Промышленное производство, % 2,2 2,1 2,9
Добыча полезных ископаемых, % 2,3 2,1 4,1
Обрабатывающие производства, % 2,6 2,5 2,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, % 2 -0,4 1,6
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений, % 0,8 -2,1 2,0

Источники: [7; 8; 11]

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что наблюдается рост темпов промыш-
ленного производства в России за анализируемый период: 2016 г. – на 2,2 %; 2017 г. – 2,1 %; 2018 г. – 2,9 %. 
В 2018 г. наибольший темп роста наблюдается в добывающей промышленности – 4,1 % и в обрабатываю-
щей промышленности – 2,6 %. Безусловно, рост показателей промышленности свидетельствуют об эффек-
тивности реализации мероприятий по государственной поддержке отрасли.

Результаты анализа отрасли промышленного производства России свидетельствуют о том, что среднее 
значение уровня загрузки производственных мощностей в сфере добычи полезных ископаемых составляет 
69 %, в обрабатывающих производства – 64 %, а в обеспечении электрической энергии, газом и паром, кон-
диционировании воздуха – 58 %. При этом могут быть выделены конкретные факторы, являющиеся огра-
ничителями для дальнейшего повышения производства в сфере добычи полезных ископаемых и обрабаты-
вающих производства [6]. В состав представленных факторов включается наличие недостаточного спроса 
на продукцию промышленных предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения [4].

Таким образом, реализация государственной программы «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» положительно сказалась на улучшении показателей промышленного производ-
ства. В соответствии с государственной программой были установлены конкретные меры государственной 
поддержки промышленной сферы и различные формы субсидирования.

С учитом системообразующей роли промышленного сектора в экономике России реализация успешной 
государственной политики в сфере регулирования промышленного сектора является необходимым факто-
ром будущего стабильного развития нашего государства.
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ОЦенКА ЭФФеКТиВнОСТи ФУнКЦиОниРОВАниЯ 
ОТРАСЛеЙ ОБРАБАТЫВАЮЩеЙ 
ПРОМЫШЛеннОСТи В РеГиОнАХ РОССиЙСКОЙ 
ФеДеРАЦии
Аннотация. Приведен анализ эффективности функционирования отраслей обрабатываю-
щей промышленности на территории Российской Федерации. Для исследования использова-
ны статистические данные, предоставляемые Федеральной налоговой службой и Службой 
государственной статистики России. Объектом исследования являются 85 субъектов Рос-
сийской Федерации, предметом исследования – функционирующий на их территориях вид 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Методологической базой 
проводимых исследований стали общенаучные методы познания. В качестве специальных 
методов познания были выбраны статистические. В роли частно-научного метода исполь-
зован индексный метод. Разработан индикатор эффективности функционирования вида 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Исследована структура 
налоговых доходов и занятого населения по видам экономической деятельности в 2017 г. По-
лучено распределение субъектов по рассматриваемому виду экономической деятельности. 
Ключевые слова: виды экономической деятельности, занятое население, индексный метод, 
налоги, налоговый доход, региональная экономика, статистика, финансы.
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scientific methods of cognition.  As special methods of cognition, statistical methods were chosen. 
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На сегодняшний день финансово-экономическая система Российской Федерации находится в непростой 
ситуации. На экономическое положение страны влияют многочисленные внешние и внутренние факторы, 
имеющие социальную, технологическую, экономическую и политическую природу. Мощным рычагом для 
выхода из сложившейся ситуации и создания предпосылок для бурного экономического роста может явиться 
индустриализация страны, основанная на современных инновационных технологиях. В работе будет пред-
принята попытка исследования эффективности деятельности отраслей обрабатывающей промышленности 
на всей территории страны. Данные исследования помогут наметить ориентиры для инвестирования средств 
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с целью помощи в развитии предприятий обрабатывающей промышленности, расположенных на террито-
риях регионов Российской Федерации (далее – РФ). 

В нашей стране и по сей день не разрешена проблема рационального распределения финансовых ресур-
сов между бюджетами разных уровней, а также размеров финансовой поддержки, выделяемой на развитие 
регионов. Целью данных мероприятий является развитие экономики регионов с учетом принципов объек-
тивности расчетов необходимой финансовой поддержки. Авторы статьи предлагают провести данную оцен-
ку исходя из показателей текущих и потенциальных налоговых поступлений субъектов РФ. 

Поднятую проблему рассматривает в своих выступлениях Президент Российской Федерации В. В. Путин: 
«Должна быть усилена стимулирующая роль федеральной поддержки и, особо подчеркну, расширена финансовая 
самостоятельность тех регионов, которые должным образом заботятся о развитии экономики, проводят ответ-
ственную бюджетную политику, развивают региональные программы, модернизируют социальную сферу» [5].

С другой стороны, актуальность исследований в области региональной экономики и финансов России 
прослеживается сквозь века. О проблемах данного рода пишет Н. П. Яснопольский в своем труде «О геог-
рафическом распределении государственных доходов и расходов России» [2]. Главной идеей труда является 
тезис о неравномерности податного бремени для разных местностей России: «Я старался выяснить, разноо-
бразное значение, какое имела одна и та же русская финансовая система для различных местностей нашего 
отечества» [2, с. 1]. В 1890 г. ученый выдвигает следующую идею: «Ныне миновала пора веры в такие буд-
то бы непреложные правила экономической жизни, которые применимы ко всем временам и местностям. 
Напротив, в настоящее время сделалось чуть-ли не общим местом даже экономической науки, а не только 
практики – признание необходимости применяться к условиям места и времени» [2, с. 7].

Данный подход также может быть использован для оценки инвестиционного климата любого из 85 субъ-
ектов РФ. Авторами предложен ряд научных работ описывающих экономической состояние субъектов в целом 
и по ряду видов экономической деятельности (далее – ВЭД): «Производство, передача и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды», «Транспорт и связь», «Добыча полезных ископаемых» и пр. Предложенный 
в работе индексный метод и индикатор интенсивности налоговых поступлений помогут в какой-то степени от-
ветить на выдвигаемые выше вопросы и обозначить проблемные зоны требующие изменения сложившейся фи-
нансово-экономической ситуации, путем стимулирования со стороны государства и потенциальных инвесторов.

Целью исследований является проведение финансово-экономического анализа эффективности функци-
онирования отрасли «Обрабатывающие производства». Объектом исследования служат 85 субъектов РФ. 
В качестве предмета исследований выступил функционирующий на территориях субъектов федерации ВЭД 
– «Обрабатывающие производства». Методологической базой исследований явились общенаучные методы 
познания: анализ и синтез, аналогия и обобщение, сравнение и сопоставление, индукция и дедукция. В ка-
честве специальных методов познания были выбраны экономико-математические и статистические методы. 
Частно-научным методом исследования выступил индексный метод.

Индексный метод весьма популярен в области макроэкономических исследований. Одним из примеров, 
отображающих применение статистических индексов, является оценка индекса стабильного экономического 
благосостояния (Genuine Progress Indicator, далее – GPI). GPI был предложен в 1089 г. Дж. Коббом и Г. Дэй-
ли. Данный индекс является отношением валового внутреннего продукта к численности населения страны, 
с учетом корректировки на сумму затрат, инвестированных в экологическое и социально-экономическое раз-
витие страны [10]. Использованию индексного метода для проведения исследований в области GPI посвя-
щен ряд работ отечественных  и зарубежных авторов [9, с. 166; 8, с. 332].

Данными для проведения анализа стала свободно распространяемая информация, предоставляемая Фе-
деральной налоговой службой РФ (далее – ФНС РФ) и Федеральной службой государственной статистики 
(далее – ГКС РФ). Основные сведения для проведения анализа были взяты из формы статистической налого-
вой отчетности № 1-НОМ «Начисление и поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации по основным ВЭД» и сборника «Регионы России. Социально-экономические показате-
ли» [6; 7]. Из обозначенных выше источников была получена информация, касающаяся налоговых доходов 
(далее – НД) субъектов федерации и занятого населения (далее – ЗН) в разрезе ВЭД. Для удобства проведе-
ния исследований часть полученных данных была перенесена в разработанную авторами геоинформацион-
ную систему «Налоги РФ» [3, с. 489].
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Под обрабатывающей промышленностью понимают группу отраслей народного хозяйства в качестве сырья 
которых используются продукты, полученные в результате деятельности добывающей промышленности (углево-
дороды, природный газ, руда и пр.) и сельского хозяйства (зерно, шерсть, хлопок). К обрабатывающей промыш-
ленности можно отнести следующие отрасли: черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая, 
металлообработка и машиностроение, целлюлозно-бумажная и полиграфическая, фарфоро-фаянсовая и стеколь-
ная, медицинская и микробиологическая, пищевая, легкая, деревообрабатывающая промышленность и пр.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Министерством экономическо-
го развития РФ был принят «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ОК 029-
2014» (далее – ОКВЭД) [1]. Данный документ претерпел последние незначительные изменения в 2018 г. В со-
ответствии с ОКВЭД перечисленные отрасли обрабатывающей промышленности относятся к такому ВЭД, 
как «Обрабатывающие производства», имеющему код 1085.

Всего в 2017 г. в экономики РФ было занято 71 842,9 тыс. человек, которые принесли 17 194 238 140 тыс. руб. 
налогового дохода. Численность занятых в ВЭД код 1085 составила 10 173,1 тыс. человек, а налоговый до-
ход равнялся 3 315 009 792 тыс. рублей. В таблице 1 представлена структура занятого населения и налого-
вых доходов по всем видам экономической деятельности. Видно, что наиболее эффективно функционирует 
ВЭД «Добыча полезных ископаемых». Отношение долей налоговых доходов к занятому населению состав-
ляет 22,62. Отношение долей по ВЭД «Обрабатывающие производства» равняется 1,65.

Таблица 1
Структура налоговых доходов и занятого населения по видам  

экономической деятельности в 2017 г.

ВЭД Доля ВЭД в нД, % Доля ВЭД в Зн, % Отношение долей

Сельское хозяйство, охота 0,82 7,06 0,12

Добыча полезных ископаемых 35,48 1,57 22,62

Обрабатывающие производства 23,40 14,16 1,65

Обеспечение электрической энергией 4,31 2,27 1,90

Водоснабжение; водоотведение 0,59 1,04 0,57

Строительство 4,90 8,80 0,56

Торговля оптовая и розничная 13,01 19,05 0,68

Транспортировка и хранение 5,19 7,29 0,71

Деятельность гостиниц 0,77 2,31 0,33

Деятельность в области информации и связи 3,97 2,01 1,97

Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом 3,55 2,69 1,32

Образование 2,23 7,69 0,29

Деятельность в области здравоохранения 1,79 6,19 0,29

Другие виды деятельности 0,00 17,86 0,00

Источники: [6; 7]
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Проведем оценку эффективности деятельности субъектов РФ по ВЭД «Обрабатывающие производст-
ва» на основе предложенного авторами статьи индикатора. Данный индикатор является относительным по-
казателем эффективности деятельности субъекта РФ и равняется отношению величины налогового дохода 
к среднегодовой численности занятого населения субъекта по любому ВЭД (в данном случае «Обрабатыва-
ющие производства»). Дадим название предложенному показателю – относительный показатель эффектив-
ности налоговых поступлений (далее – ОПЭН) – это интегральный показатель, используемый для измере-
ния уровня экономического развития регионов России. С методикой создания и применения ОПЭН можно 
ознакомиться в работе [4, с. 144].

Используя предложенную методику, рассчитаем показатели таблицы 2, описывающей деятельность 85 фе-
деральных субъектов по рассматриваемому ВЭД в 2017 г. На основе данных таблицы 2 построим рисунок 1, 
визуально отражающий распределение субъектов РФ по ВЭД «Обрабатывающие производства» в 2017 г.

Таблица 2
индикатор распределения субъектов РФ по ВЭД «Обрабатывающие производства» в 2017 г.

Субъект РФ
индикатор 

по коду 1085
Ранг Субъект РФ

индикатор 
по коду 1085

Ранг

Ямало-Ненецкий АО 4,94  1 Тверская обл. -0,32  44
Ленинградская обл. 4,51  2 Чувашская Респ. -0,32  45
г. Санкт-Петербург 2,38  3 Курская обл. -0,33  46
Калининградская обл. 2,10  4 Брянская обл. -0,35  47
Омская обл. 2,05  5 Респ. Башкортостан -0,37  48
Рязанская обл. 1,55  6 Воронежская обл. -0,40  49
Респ. Коми 1,46  7 Курганская обл. -0,40  50
Ярославская обл. 1,38  8 Респ. Крым -0,42  51
Хабаровский край  1,02  9 Забайкальский край -0,45  52
Саратовская обл. 0,85  10 Приморский край -0,46  53
Ханты-Мансийский АО 0,80  11 Орловская обл. -0,47  54
Волгоградская обл. 0,64  12 Кировская обл. -0,48  55
Калужская обл. 0,45  13 Сахалинская обл. -0,48  56
Мурманская обл. 0,43  14 Костромская обл. -0,50  57
Нижегородская обл.  0,37  15 Тульская обл. -0,52  58
Самарская обл. 0,35  16 Тамбовская обл. -0,52  59
Московская обл. 0,30  17 Ставропольский край -0,52  60
Ненецкий АО 0,28  18 Липецкая обл. -0,54  61
Респ. Адыгея 0,27  19 Респ. Хакасия -0,54  62
Красноярский край 0,22  20 Смоленская обл. -0,56  63
Респ. Мордовия 0,21  21 г. Севастополь -0,56  64
Иркутская обл. 0,16  22 Респ. Дагестан -0,57  65
Пермский край 0,03  23 Псковская обл. -0,57  66
Архангельская обл. 0,02  24 Тюменская обл. -0,61  67
Респ. Татарстан 0,00  25 Оренбургская обл. -0,63  68
г. Москва -0,02  26 Новгородская обл. -0,63  69
Ростовская обл. -0,03  27 Респ. Тыва -0,63  70
Ульяновская обл. -0,06  28 Респ. Бурятия -0,63  71
Вологодская обл. -0,13  29 Респ. Алтай -0,63  72
Новосибирская обл.  -0,14  30 Амурская обл. -0,64  73
Челябинская обл. -0,15  31 Карачаево-Черкес. Респ. -0,65  74
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Субъект РФ
индикатор 

по коду 1085
Ранг Субъект РФ

индикатор 
по коду 1085

Ранг

Свердловская обл.  -0,15  32 Еврейская АО -0,65  75
Пензенская обл. -0,16  33 Респ. Саха (Якутия) -0,66  76
Краснодарский край -0,16  34 Ивановская обл. -0,66  77
Белгородская обл. -0,21  35 Кемеровская обл. -0,67  78
Томская обл. -0,21  36 Кабардино-Балкар. Респ. -0,68  79
Удмуртская Респ. -0,22  37 Астраханская обл. -0,68  80
Респ. Марий Эл -0,22  38 Чукотский АО -0,69  81
РСО - Алания -0,23  39 Респ. Карелия -0,69  82
Владимирская обл. -0,23  40 Респ. Калмыкия -0,80  83
Камчатский край -0,24  41 Чеченская Респ.  -0,86  84
Алтайский край -0,29  42 Респ. Ингушетия  -0,89  85
Магаданская обл. -0,30  43

Источники: [6; 7]

Составлено авторами по материалам исследований (см. табл. 1)

Рис. 1. Распределение субъектов РФ по ВЭД «Обрабатывающие производства» в 2017 г.

Окончание табл. 1

-1                     0                      1                     2                     3                      4                     5  

80

70

60

50

40

30

20

10

Ранг субъекта

Индикатор



75

Развитие отраслевого и регионального управления   

Полученное распределение свидетельствует о том, что наиболее эффективно функционирующими субъ-
ектами по ВЭД 1085 являются Ямало-Ненецкий автономный округ и Ленинградская область. Величины 
индикаторов в данных субъектах составили 4,94 и 4,51 соответственно. Далее, с весьма существенным 
отставанием, следуют такие субъекты как: г. Санкт-Петербург (индикатор составил 2,38), Калининград-
ская область  (2,10), Омская область  (2,05), Рязанская область  (1,55), Республика Коми (1,46), Ярослав-
ская область  (1,38), Хабаровский край (1,02), Саратовская область  (0,85), Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (0,80), Волгоградская область (0,64) и пр. Всего выше среднего уровня находится 24 субъекта. 
Республика Татарстан с величиной индикатора 0,00 находится на отметке, отображающей средний уро-
вень эффективности деятельности по ВЭД 1085. Напомним, что средним уровнем предложенного инди-
катора является нулевая отметка.

Наименее развиты обрабатывающие производства в двух Северо-Кавказских республиках – Республике 
Ингушетия и Чеченской Республике. Величины индикатора в данных регионах составили -0,89 и -0,86 со-
ответственно. Весьма слабое развитие ВЭД 1085 имеет Республика Калмыкия, величина индикатора равна 
-0,80. Также необходимо отметить слабое развитие ВЭД 1085 в таких субъектах как: Республика Карелия 
(-0,69), Чукотский автономный округ (-0,69), Астраханская область (-0,68), Кабардино-Балкарская Республи-
ка (-0,68), Кемеровская область (-0,67), Ивановская область (-0,66), Республика Саха-Якутия (-0,66), Кара-
чаево-Черкесская Республика (-0,65), Еврейская автономная область (-0,65) и пр. Всего ниже уровня сред-
него развития находится 50 субъектов федерации.

Особую обеспокоенность вызывает Ивановская область, занимающая 77 позицию нашего рейтинга. Дан-
ная область является наименее развитым субъектом Центрального федерального округа по рассматривае-
мому ВЭД. Отметим, что среди отстающих в развитии по ВЭД 1085 субъектов Центрального Федерально-
го округа (ЦФО) предпоследнее место занимает Смоленская область. Субъект имеет величину индикатора 
–0,56 и номер в рейтинге 63, то есть опережает Ивановскую область на 14 позиций.

В заключении можно сделать вывод о том, что в работе была проведена оценка деятельности отраслей 
обрабатывающей промышленности на территории РФ. Было выявлено, что отрасли обрабатывающей про-
мышленности относятся к ВЭД «Обрабатывающие производства». На основе предложенного авторами от-
носительного показателя эффективности налоговых поступлений проведен анализ 85 субъектов РФ по рас-
сматриваемому ВЭД и получено их распределение для 2017 г.

Наиболее эффективно функционирующими субъектами явились Ненецкий автономный округ и Ленин-
градская область, а наименее эффективными – Республика Ингушетия, Чеченская республика и Республика 
Калмыкия. Выше уровня среднего значения находится 25, а ниже – 50 субъектов федерации. В целом, мож-
но отметить довольно равномерное распределение субъектов по ВЭД «Обрабатывающие производства». Так-
же был выявлен наиболее слабый представитель Центрального федерального округа – Ивановская область.

Отметим, что предложенный в работе индикатор позволяет проводить оценку эффективности налоговых по-
ступлений во всех субъектах РФ одновременно по всем видам экономической деятельности. На основе относи-
тельного показателя эффективности налоговых поступлений возможно проведение сравнения субъектов между 
собой по значениям и структуре этого индикатора. Субъекты могут быть классифицированы по результативно-
сти налоговых доходов. Также предложенная методика позволяет анализировать изменение индекса в динамике.
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Аннотация. В исследовании рассмотрены вопросы управления государственной собствен ностью, 
приведены ключевые проблемы в управлении государственным и муниципальным имуществом, 
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сударственным имуществом и распределением доходов. Рассмотрены методические подходы 
к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества. Выска-
зано мнение, что целесообразно использовать принцип сбалансированной системы показателей. 
Результаты научного исследования будут полезны для дальнейших теоретических разработок 
по вопросам теории государственного управления в целом. Прикладное значение результатов 
исследования обусловлено перспективами их применения в процессе разработки государствен-
ной политики по управлению государственной собственностью.
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requires management decisions aimed at achieving state goals. It also has been specified that there 
is a weak control over the processes of managing state property and the distribution of income. Meth-
odological approaches to assessing the effectiveness of using state and municipal property have been 
reviewed. The opinion that it is advisable to use the principle of a balanced scorecard has been ex-
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От эффективности управления и распоряжения государственным (муниципальным) имуществом (далее – 
Г(М)И), в том числе земельными ресурсами, в значительной степени зависят объемы поступлений в бюд-
жет субъекта Российской Федерации (далее – РФ).

Составляющей частью поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления Г(М)И, являются до-
ходы от использования земельных участков. Учитывая системное сокращение физического объема Г(М)И 
и переход ее в разряд частного капитала, на первый план выходит задача эффективного использования име-
ющегося имущества, обеспечения его сохранности, а также целевого использования.
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всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
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Исследования управления Г(М)И, его развитие, а также разработка комплекса мероприятий по улучше-
нию эффективности управления и подходов к оценке эффективности, освещается в научных работах мно-
гих российских и зарубежных авторов: А. А. Ануфриева, А. И. Борисов, Е. С. Буренкова, С. Ю. Вакулюк 
и др. [3–6; 20].

В то же время вопросы усовершенствования механизма эффективного управления Г(М)И, особенно для 
новых регионов РФ, таких как Республика Крым и г. Севастополь является крайне актуальным и требует 
дальнейших исследований.

Целью статьи является исследование проблемных аспектов управления Г(М)И, а также методических 
подходов к оценке эффективности управления и разработка рекомендаций по использованию сбалансиро-
ванной системы показателей в управлении публичным имуществом.

Основными целями в сфере управления Г(М)И являются:
 – оптимизация состава и структуры Г(М)И [7; 11; 13];
 – повышение результативности управления Г(М)И [8; 9];
 – обеспечение эффективного контроля, учета и мониторинга использования Г(М)И [12; 11].
Ученые, исследуя вопросы управления Г(М)И, основной проблемой считают несовершенство органи-

зационно-правовой системы. Например, Е. С. Буренкова, исследуя вопросы управления Г(М)И, выделяет 
особо острыми проблемы «несовершенство системы нормативно-правового регулирования процесса управ-
ления муниципальной собственностью» а также «несоответствие полномочий органов местного самоуправ-
ления имеющимся в их распоряжении материальным ресурсам» [6, с. 49].

Следует также отметить мнение Л. И. Проняевой и И. И. Кружковой, которые отмечают одним из спо-
собов повышения эффективности использования Г(М)И – расширение форм контроля и усиление персо-
нальной ответственности за управление и использование Г(М)И «посредством эффективной системы учета 
и мониторинга его использования» [15, с. 28].

В свою очередь, А. А. Семенова предлагает использовать такой инструмент, как «концессия», в целях 
эффективного управления Г(М)И, что способствует более активному привлечению средств в регионы, и на-
иболее рациональному использованию Г(М)И [16].

Также следует отметить исследования А. Н. Сергейко в части опыта развитых стран Азии, который вы-
явил, что «китайская и японская модели предусматривают экономическую и хозяйственную самостоятель-
ность муниципалитетов в сочетании с жестким административным и идеологическим контролем центра, что 
является весьма эффективным в управлении государственной и муниципальной собственностью» [18, с. 260]. 
А. Н. Сергейко, исследуя англо-американскую модель управления Г(М)И, выявил, что одной из ее сильных 
сторон является высокая степень автономии местного самоуправления [17; 5].

На уровне субъектов РФ вопросы, касающиеся оптимального состава Г(М)И, методики формирования 
показателей эффективности управления и выявления неучтенного и неэффективно используемого Г(М)И, 
отражены в государственных программах. Одной из таких программ является государственная программа 
г. Севастополя «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе», в которой отра-
жены исполнители, целевые индикаторы программы (показатели эффективности), источники финансирова-
ния и ожидаемые результаты реализации программы [2]. Структура Г(М)И г. Севастополя также находит 
свое отражение в данной программе.

Одной из важных составляющих эффективного управления, является обладание полной, достоверной 
и актуальной информацией об объектах управления.

В рамках реализации прав собственника и в целях осуществления управления, находящегося в собст-
венности Г(М)И, субъекты РФ и муниципальные образования ведут реестры принадлежащего им недвижи-
мого и движимого Г(М)И. В целях обеспечения наличия в таких реестрах имущества полной, достоверной 
и актуальной информации об объектах управления, необходимо принятие мер по наполнению уже создан-
ных реестров субъектов РФ актуальными сведениями из ЕГРН и ЕГРЮЛ в порядке межведомственного вза-
имодействия с ФНС России и Росреестром.

Аналогичный подход к порядку формирования в реестре собственности города Севастополя сведений 
об объектах, принадлежащих городу Севастополю, заложен в регламентирующем данный порядок Поста-
новлении Правительства города Севастополя «Об учете имущества, находящегося в собственности города 
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Севастополя, и ведении Реестра собственности города Севастополя» [1]. Ведение реестра имущества горо-
да Севастополя осуществляет Департамент по имущественным и земельным отношениям, имеющий полно-
мочие в рамках своих компетенций по управлению имуществом субъекта РФ. Однако следует отметить, что 
методика оценки эффективности управления Г(М)И, находящегося в собственности г. Севастополь, на се-
годняшний день не разработана и не утверждена, как и не сформирован полностью реестр Г(М)И. 

Субъектами РФ проводятся мероприятия по инвентаризации Г(М)И, а также проверке его использова-
ния, однако следует отметить, что в г. Севастополь по состоянию на 1 января 2020 г. процесс инвентариза-
ции Г(М)И не закончен.

Исследованиями методик оценки эффективности использования Г(М)И занимались А. А. Ануфриева, 
Н. С. Девятова, С. А. Кочеткова, И. В. Моисеева, О. А. Попова и др. [4; 11; 14]. В монографии авторы рас-
сматривают количественные и качественные критерии эффективности, что в свою очередь указывает на эко-
номический, бюджетный и социальный эффект от использования Г(М)И. На примере Республики Мордовия, 
авторы апробировали методику и пришли к мнению, что «существенным препятствием на пути количест-
венной оценки эффективности управления региональной собственностью стоит необходимость разграниче-
ния экономической и социальной эффективности» [12, с. 96].

Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации и президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления Э. Маркварт ак-
центируют внимание на том, что действующая методика оценки эффективности «должна быть дополнена 
оценкой социальной эффективности, критерии которой до настоящего времени довольно слабо разработа-
ны как в теории, так и в практике [10, с. 33].

Считаем, что для достижения желаемого уровня эффективности управления Г(М)И, следует руковод-
ствоваться принципом сбалансированной системы показателей (далее – ССП), разработанной Д. Нортоном 
и Р. Капланом, принимая во внимание финансовую, социальную, бюджетную составляющие. В основу необ-
ходимо взять перспективы, которые, в итоге, покажут экономический, социальный (общественный) и бюд-
жетный эффект от использования Г(М)И субъектом РФ.

В рамках модели ССП разработана исследовательская модель ССП. Матрица стратегических целей и ин-
дикаторов по перспективе «Финансы/Экономика», приведена в таблице 1.

Таблица 1
Стратегические цели и индикаторы по перспективе «Финансы/Экономика» (Сбалансированная 

система показателей эффективности Г(М)и субъекта РФ)

Стратегическая цель индикатор Целевой признак

Оптимизация состава и структуры 
Г(М)И (приведение в соответст-
вие с выполняемыми функциями)

Доля используемого/неиспользуемого Г(М)И (в том числе 
по видам)  ↑

Количество вовлеченного выявленного неиспользуемого Г(М)И 
в хозяйственный оборот за текущий период (в том числе по видам)  ↑

Соотношение доходов, полученных от использования Г(М)И 
к расходам на его содержание (в том числе по видам) >

Доля Г(М)И, используемое для оказания платных услуг (выпол-
нения работ) в общей численности Г(М)И субъекта РФ  ↑

Общая площадь Г(М)И, используемая для оказания платных 
услуг (выполнения работ) (в том числе по видам)  ↑

Доля особо ценного движимого имущества, переданного в арен-
ду, в общей балансовой стоимости Г(М)УП1)  ↑
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Стратегическая цель индикатор Целевой признак

Повышение инвестиционной
привлекательности территории

Доля Г(М)УП, осуществляющих в отчетном периоде финан-
сово-хозяйственную деятельность и получивших чистую при-
быль по итогам года

 ↑

Доля ОНИ2) (включая ЗУ3)), в отношении которых оформлены 
права аренды в части ЗУ и зарегистрированы права хозяйст-
венного ведения

 ↑

Доля созданных УП на отчетную дату по отношению к коли-
честву УП4)  ↑

Доля ОНИ (включая ЗУ), в отношении которых зарегистриро-
вано право оперативного управления учреждений и право по-
стоянного (бессрочного) пользования ЗУ, в общем объеме, за-
крепленных за учреждениями

 ↑

Количество предприятий ГЧП5), созданных в текущем периоде  ↑
Доля предприятий ГЧП, прекративших свою деятельность в те-
кущем периоде в общей численности предприятий ГЧП ↓

Количество торгов (сделок) по продаже ЗУ, находящихся в соб-
ственности субъекта РФ за отчетный период  ↑

Количество привлеченных инвесторов, вовлеченных в улуч-
шение Г(М)И  ↑

Примечания:  1) – государственное (муниципальное) унитарное предприятие;  2) – объекты недвижимого имущества;  3) – земельные 
участки; 4) – унитарные предприятия; 5) – государственно-частное партнерство

Составлено авторами по материалом исследования

Из таблицы 1 следует, что в рамках оценки экономического эффекта, поставлены две основные цели: оп-
тимизация состава и структуры Г(М)И (достижение максимальной эффективности использования) и повы-
шение инвестиционной привлекательности территории. Индикаторами достижения эффективности являются 
экстенсивные и интенсивные показатели, а целевыми признаками – стремление к увеличению или умень-
шению индикаторов. Следует отметить, что экономический эффект в данном аспекте заключается, в основ-
ном, в получении доходов от использования публичного имущества [10; 19].

Матрица стратегических целей и индикаторов по перспективе «Общество/Социальная сфера», приве-
дена в таблице 2.

Таблица 2
Стратегические цели и индикаторы по перспективе «Общество/Социальная сфера»

Стратегическая цель индикатор

Увеличение
удовлетворенности насе-
ления и решение социаль-
ных задач

Индекс удовлетворенности населения
Доля объектов Г(М)И, задействованных в социально-культурной сфере, в общей числен-
ности объектов Г(М)И (в том числе по категориям объектов)
Доля площади Г(М)И, используемая в социально-культурной сфере в общей площади  
Г(М)И субъекта РФ (в том числе по категориям объектов)
Доля Г(М)И сферы здравоохранения, отвечающая стандартам (нормативным требовани-
ям) в общей численности Г(М)И, относящейся к сфере здравоохранения
Доля Г(М)И социально-культурной инфраструктуры, в расчете на 10 тыс. населения субъ-
екта РФ (в том числе по категориям объектов)
Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в городской агло-
мерации в общей протяженности дорог субъекта РФ

Окончание табл. 1
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Стратегическая цель индикатор

Обеспечение
рационального использо-
вания земельных ресурсов

Доля ЗУ, прошедших государственную кадастровую оценку, к общему числу ЗУ государ-
ственного кадастра недвижимости субъекта РФ

Доля ЗУ, на которые зарегистрировано право собственности и использованы права на при-
ватизацию (для г. Севастополь и Республики Крым)

Доля не используемых ЗУ, в общей численности земель городской агломерации субъекта РФ

Обеспечение безопасно-
сти населения

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнями без-
опасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Составлено авторами по материалам исследования

Необходимо отметить, что социальная составляющая в рамках государственного управления играет важ-
ную роль. Использование Г(М)И, находящегося в пользовании социальных и образовательных учреждений, 
должно приносить социальный эффект в виде удовлетворенности населения в достаточном количестве учре-
ждений образования, здравоохранения, культурной сферы и др., то есть речь идет о социальной значимости 
и социальной полезности имеющегося Г(М)И. Кроме того, использование Г(М)И должно решать социаль-
ные задачи, обеспечивать безопасность населения. Следует отметить, что земельные ресурсы агломерации, 
которые являются достоянием народа, должны использоваться рационально, поэтому их использование, ско-
рее всего, приносит социальный эффект, нежели экономический.

Матрица стратегических целей и индикаторов по перспективе «Бюджет», приведена в таблице 3.

Таблица 3
Стратегические цели и индикаторы по перспективе «Бюджет»

Стратегическая цель индикатор

Обеспечение пополнения 
бюджета субъекта РФ

Доля государственных предприятий, перешедших в частную сферу, при сохранении госу-
дарства определенной доли участия в получении дивидендов и налогов от их деятельности

Доля заключенных договоров аренды ОНИ, закрепленного за УП/государственными уч-
реждениями

Доля договоров аренды ОНИ, закрепленного за УП, с просроченной более чем на 3 ме-
сяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыска-
нии задолженности в судебном порядке от общего количества таких договоров

Выручка от реализации продукции (предоставления услуг) государственных предприятий

Средний размер арендной платы/земельного налога за земельный участок (руб./кв. м)

Размер доходов субъекта РФ от арендной платы/земельного налога 

Составлено авторами по материалам исследования

Что касается перспективы «Бюджет», следует отметить, что целесообразно бюджетную эффективность 
разграничивать с экономической, так как «использование Г(М)И должно приносить эффект в виде увеличе-
ния доходов бюджетов всех уровней за счет роста налоговых и иных поступлений в результате повышения 
эффективности управления региональной собственностью» [12, с. 32].

Для удобства в пользовании матрицы ССП, предлагается использовать дорожную карту для показателей 
по каждой перспективе, которая будет представлена в следующей публикации.

Окончание табл. 2
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Исходя из предложенной методики и мероприятий эффективности, считаем целесообразным при оцен-
ке результатов выделить несколько видов (критериев) оценки:

 – целевая эффективность (поставленные цели/реальные потребности);
 – исполнительная эффективность (достигнутые результаты/поставленные цели);
 – общая эффективность (достигнутые результаты/реальные потребности).
Решение таких вопросов, как эффективная организация учета Г(М)И, контроль за его использовани-

ем, возможно уже сейчас через создание комплексной системы учета, включающей наличие методологи-
ческой основы в виде соответствующих ведомственных локальных актов и внедрения соответствующих 
информационных систем, как например, автоматизированная система учета Г(М)И, обеспечивающей по-
вышение эффективности и качества управления земельно-имущественным комплексом.

Резюмируя изложенное выше, сделаем следующие выводы:
 – проблемы, связанные с эффективностью управления Г(М)И, прежде всего, несовершенством за-

конодательства;
 – эффективность использования Г(М)И зависит от методов и способов управления собственностью;
 – поскольку механизм обеспечения эффективности использования Г(М)И является составной частью 

общей системы государственного управления, сбалансированная система показателей позволяет сделать 
стратегию субъекта РФ более логически последовательной путем тесной ее увязки с конкретными плано-
выми показателями и инициативами;

 – предложения по дополнению существующей методики оценки  ээффективности управления  
Г(М)И могут найти применение в процессе разработки государственной политики по управлению госу-
дарственной собственностью. Кроме того, предлагаемая методика может быть использована как на реги-
ональном, так и на муниципальном уровне руководства.
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Успех большинства программ развития корпораций во многом определяется формированием конструк-
тивного отношения персонала к проводимым изменениям. От того, становится ли персонал активным со-
юзником, пассивным участником, открытым или скрытым противником планируемых перемен напрямую 
зависит их реализация [2]. Сопровождение проведения запланированных преобразований необходимо обес-
печивается научно-прикладным анализом их восприятия персоналом, для выработки и реализации своев-
ременной реакции на проявляющиеся противоречия. Наконец, получаемые результаты проводимых прео-
бразований и последовательная работа по повышению эффективности их использования должны адекватно 
оцениваться не только экспертами, но и, прежде всего, персоналом корпорации, на содержание и условия 
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работы которого, они оказывают непосредственное воздействие. Этим обусловлена непреходящая востребо-
ванность научно-практического исследования, реакции и учета на этой основе, проявления отношений пер-
сонала корпораций к разработке и реализации проводимых преобразований.

Постановка задач представляемого исследования обусловила необходимость адаптации методологии 
и методик его проведения, обеспечивающих не только получение репрезентативных материалов, но и воз-
можность их адекватного детерминирования. Это обусловлено существенными различиями в определении, 
понимании и применении категорийно-понятийного аппарата оценки позиций исследуемых субъектов в от-
ношении рассматриваемых проблем. Основой такой адаптации стал процессный подход, позволяющий ре-
гистрировать отношения, проявляемые субъектами в ходе регулярной профессиональной деятельности. Его 
применение позволило сформулировать конкретные результаты на основе содержательного анализа публич-
ных выступлений, свободных обсуждений, открытых документов и других источников информации. Этими 
обстоятельствами и определены методология, декомпозиции и аспекты проведенного автором исследования, 
результаты которого представляются структурированным анализом.

Приводимые в настоящей публикации декомпозиции и анализ отношения руководителей, специалистов и ис-
полнителей аппарата управления к процессам и результатам разработки и осуществления программ цифровиза-
ции проецируются на особенности их реализации в крупных – общей численностью от 10 000, средних – от 1 000 
и малых корпорациях, численностью менее 1 000 работников. Сбор и обработка информации проводились в кор-
порациях, устойчиво функционирующих в относительно независимых отраслях экономики, что было необходи-
мо для обеспечения транспорентности результатов и формулируемых на их основе выводов исследования. В ка-
честве крупной была выбрана «Ракетно-космическая корпорация «Энергия», средней – приборостроительная 
корпорация «Слава», малой – упаковочная корпорация «Юнифол», с которыми автор сотрудничает длительное 
время [4]. Данная выборка осуществлена, прежде всего, по численности всего штатного состава корпораций, по-
скольку именно она, как показали проведенные исследования, становится определяющим фактором действенно-
сти выявляемых реакций и их последствий [5]. Конкретным объектом исследования стал персонал управления 
корпораций, представляемый руководителями, специалистами и исполнителями, непосредственно определяющи-
ми реальные приоритеты, процедуры и условия осуществления цифровизации управления.

Глобальный приоритет цифровизации декларативно поддерживается большинством персонала управле-
ния современными корпорациями, что конструктивно вписывается в ключевые тренды научно-технического 
прогресса современного общества. Содержательный анализ официально высказываемых позиций опраши-
ваемого персонала управления практически не выявляет сомнения в целесообразности и перспективности 
цифровизации процессов принятия решений [1]. Вместе с тем, в частных беседах с руководителями сред-
него и высшего звена, специалистами и исполнителями персонала управления корпораций четко прослежи-
вается достаточно устойчивый спектр персональных опасений «лиц принятия решений» содержанием и по-
следствиями внедрения в сферу их компетенций цифровых технологий. Ранжирование состава по удельному 
весу выявленных опасений руководителей представляется в таблице 1.

Таблица 1
Анализ опасений руководителей, обусловленных цифровизацией управления

Выявленные опасения руководителей в связи с цифровизацией управления Доля ответивших, %

Ограничение детерминирования решений цифровыми форматами исполнения 23
Подчинение оперативности принятия решений ритму цифровых технологий 22
Радикальное расширение спектра вариантов рассматриваемого решения 19
Необходимость обоснования согласований и заключений специалистов 16
Вуалирование влияний стейкхолдеров на содержание принимаемых решений 14
Сокращение поля безапелляционного маневра в принятии волевого решения 8
Затруднения пользования цифровыми технологиями в процессе руководства 7
Перспектива ограничения власти и ослабления авторитета руководителя 4

Cоставлено автором по материалам исследования
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Каждая из выявленных позиций требует специального исследования, конструктивной оценки и соот-
ветствующей реакции промоутеров программ цифровизации. Вместе с тем общие тренды обращают внима-
ние на необходимость выработки соответствующих мер компенсации открытого и латентного противодей-
ствия таким инновациям. Наглядным подтверждением проявления таких тенденции служит все более часто 
встречающиеся в аргументации опасений руководителей по поводу цифровизации принятия решений ссылки 
на программные проблемы автоматизированных систем принятия решений, например, в ситуациях в Boeing-
737-MAX. Обосновываемые, в том числе и этими примерами позиции руководителей в отношении цифрови-
зации процесса управления, становятся достаточно серьезным риском поступательного развития программ 
разработки и внедрения наиболее инновационных решений. Вместе с тем такая позиция руководителей ока-
зывает существенное воздействие на мотивацию специалистов к активному творческому участию в разра-
ботке и реализации всего спектра инновационных программ.

Как показали проведенные автором исследования, позиции специалистов аппарата управления в отноше-
нии цифровизации процессов обработки информации изначально отличались от реакции руководителей [3]. 
Они основывались на существенном расширении возможностей, открывающихся в процессе цифровизации 
управленческих процедур. Этим обусловлена широко и разнообразно проявляющаяся заинтересованность 
и активность участия специалистов в разработке и внедрении инновационных решений цифровизации управ-
ления. Вместе с тем анализ содержания позиций специалистов аппарата управления, формирующихся в ходе 
подготовки и проведения цифровизации управления, выявляет достаточно широкий спектр наиболее часто 
встречающихся аспектов критических опасений. Достаточно контрастно и определенно в спектре исследо-
вания ранжируются удельные веса опасений специалистов, представляемые в таблице 2.

Таблица 2
Анализ опасений специалистов, обусловленных цифровизацией управления

Выявленные опасения специалистов в связи с цифровизацией управления Доля ответивших, %

Ужесточение планирования и сопровождения реализации специальных функций 39
Привязка ритмов инновационных разработок к темпам цифровых процедур 36
Статичная детализация коммуникаций, ограничивающая творческую кооперацию 33
Избыточная регламентация сроков исследовательских и проектных разработок 31
Строгая формализация информации, абстрагирующая от подходов и нюансов 22
Ограничение возможностей интуитивного поиска и корреляции решений 19
Возрастание рисков нарушения использования авторских прав 12

Составлено автором по материалам исследования

Показательно, что уже в формулировках перечисленных выше позиций контрастно проявляются опасения 
необоснованного ограничения, в процессе реализации мероприятий цифровизации, творческой инициативы 
и предприимчивости профессиональной деятельности специалистов аппарата управления. Их идентификация 
и прикладная классификация могут представляться достаточно разнообразно, что не изменяет сущности влия-
ния, выделяемых ими опасений, на эффективность разработки и реализации программ цифровизации управле-
ния. Непосредственно, она отражает существенные ограничения продуктивности участия специалистов аппара-
та управления в процессах и результатах подготовки и проведения мероприятий цифровизации. Это понимание 
необходимо адекватно оценивать и конструктивно учитывать при выработке, адаптации и осуществлении кон-
кретных программ цифровизации управления эффективно действующими корпорациями.

Вместе с тем специалисты аппарата управления, в целом, наиболее позитивно и конструктивно вос-
принимают разработку и реализацию не только инновационных, но и самых разнообразных прикладных 
программ цифровизации управления. Проведенные автором исследования показали, что именно специа-
листы, не только первыми включаются в работу по впервые начинаемым и уже проводимым мероприяти-
ям, но и самодеятельно инициируют направления, задачи, инструментарий их определения и осуществле-
ния. В ходе анализа таких проявлений и результатов их реализации становится очевидным, что действия 
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именно специалистов становятся наиболее активными драйверами программ цифровизации, а они – са-
мыми непосредственно заинтересованными пользователями их результатов. Все это существенно повыша-
ет значение дальнейшего исследования и прикладной оценки, ранжированных в таблице 2 опасений спе-
циалистов аппарата управления, актуализирует необходимость предметного изучения и конструктивного 
разрешения обнажаемых ими противоречий и формируемых рисков конкурентного развития корпораций.

Принципиально иные опасения, как показали исследования, проявляются в реакции исполнителей ап-
парата управления, без непосредственного участия которых не обходится реализация ни одного актуально-
го проекта реформирования. В практике управления российскими корпорациями это влияние приобрета-
ет особое значение, образно оцениваемое сакраментально деструктивной ролью «стрелочника» [3, с. 127], 
необоснованно часто выделяемой при анализе и оценке причин невыполнения запланированного. Между 
тем совершенно очевидно, что без содержательного и ответственного участия исполнителей, прежде всего, 
в решении задач формализации состава и содержания, фактически выполняемых ими функций, невозможно 
обеспечить адекватность и качество постановки и разрешения задач программирования. Проведенные авто-
ром исследования в форматах опроса и проявления позиций исполнителей аппарата управления указанных 
корпораций в отношении разработки и реализации программ цифровизации выявили удельные веса опасе-
ний, представленные в таблице 3.

Таблица 3
Анализ опасений исполнителей, обусловленных цифровизацией управления

Выявленные опасения исполнителей в связи с цифровизацией управления Доля ответивших, %

Сокращение численности исполнителей в результате автоматизации операций 61

Регламентация трудовых процедур исполнения должностных обязанностей 34

Расширение зоны ответственности исполнителей в результате перераспределения 29

Регистрация персонального участия в процессах и результатах работы команды 27

Повышение оперативности и ужесточение действенности контроля и оценки 12

Усиление дисциплинарного воздействия по результатам мониторинга 11

Повышение требований к профилю подготовки и уровню квалификации 3
Cоставлено автором по материалам исследования

Первичный функциональный анализ состава и содержания выявленных опасений исполнителей аппара-
та управления наглядно показывает их реальное отношение и наиболее вероятные реакции на планируемые 
и осуществляемые программы цифровизации управления. Очевидно, что эти оценки необходимо изначально 
учитывать, а модулируемые ими риски нейтрализовать еще на стадии разработки и адаптации любых про-
грамм корпоративных инноваций. Приведенный в настоящей публикации анализ только обозначает содер-
жание и ранжирует состав выявленных опасений, обусловливающих их наиболее вероятные реакции на раз-
работку и реализацию программ цифровизации управления. Для содержательной обработки и прикладного 
использования результатов этого анализа необходимо соотнести их с основными характеристиками и спе-
цифическими особенностями функционирования и развития корпораций, оказывающими существенное воз-
действие на выявление, разработку и решение поставленных задач. 

В результате обработки полученных автором материалов наиболее контрастно проявилась, ожидаемо 
конструктивная реакция практически всех категорий персонала управления информационно-технологиче-
ских корпораций. Также ожидаемо проявились риски, альтернативной декларируемой, деструктивной ре-
акции персонала управления и, прежде всего, состава исполнителей корпораций промышленного сектора 
реальной экономики с консервативно устаревшими технологиями. Исследование отношения руководите-
лей, специалистов и исполнителей средних корпораций к процессам и результатам цифровизации управле-
ния проявляет устойчивую отраслевую корреляцию, во многом определяемую уровнем проработки и сопро-
вождения соответствующих программ. Особое значение в них приобретает мотивация к конструктивному 
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участию и стимулирование по персонально достигаемым результатам каждого сотрудника аппарата управ-
ления. Очевидно также, что разработка, адаптация и реализация эффективных программ цифровизации про-
цессов управления практически всеми корпорациями любых отраслей изначально нуждается в прозрачно 
разъясняемом и детерминированно проработанном административном сопровождении всех процедур вне-
дрения на каждом конкретном рабочем месте. 

В целом проводимые исследования и полученные результаты наглядно показали не только возможности 
выявления и необходимость учета отношения персонала корпораций к цифровизации процессов управле-
ния. Они контрастно обозначили и структурировали состав и содержание наиболее устойчивых тенденций 
формирования и развития опасений персонала корпораций, вызванных реализацией программ цифрови-
зации, прежде всего, административных процедур. В связи с этим становится особенно очевидным, что 
сопровождение внедрения и конструктивная реакция на обратную связь должны опережать инновацион-
ные процессы, а не догонять их, что нередко происходит в напряженно функционирующих корпораци-
ях [7]. В том числе и с этими целями автор считает необходимым расширить проводимые исследования, 
представляя их результаты на обсуждение заинтересованной аудитории, что позволит акцентировать вни-
мание на всех ключевых аспектах рассматриваемых проблем.

Особого внимания, как показала научно-практическая оценка проанализированных процедур и уже об-
работанных результатов исследования, требует изучение рисков и учет причин проявления радикальных от-
ношений персонала корпораций к планированию и проведению программ цифровизации управления. Своев-
ременное выявление, анализ целевого воздействия и выработка содержательной реакции на отражаемые ими 
тенденции во многом определяют эффективность конечного результата большинства инноваций в корпора-
циях [6]. Автор продолжает научно-практические исследования и разработки постановки, адаптации и при-
менения методологии сбора и обработки информации, раскрывающие причины, проявления и последствия 
воздействия радикальных реакций персонала на выработку, принятие и реализацию программ преобразо-
ваний управления и инновационного развития корпораций. Проводимые в этом направлении исследования 
позволяют модернизировать, апробировать и адаптировать адекватный инструментарий методологии разра-
ботки, проведения и сопровождения реализации изменений, обеспечением применения механизма мобилиза-
ции персонала управления на конструктивное участие в программах инновационного развития корпораций.
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Развитие капитализма в России вызвало изменения в промышленной структуре экономики страны. При-
мером может служить Москва, превратившаяся в последней трети XIX – начале ХХ вв. в важнейший эко-
номический центр. К 1890 г. число предприятий здесь увеличилось до 667, а рабочих – до 77 тыс., то есть 
примерно в 1,5 раза по сравнению с 1853 г. Стоимость промышленного производства Москвы возросла в 4 
с лишним раза (с 30 млн руб. в 1853 г. до 134 млн руб. в 1890 г.) [3, с. 137–138]. В 1904 г. число фабрик и заво-
дов составляло 839, на них было занято 94 500 рабочих. Производительность их составляла 300 млн. руб. [18, 
с. 111]. В 1910 г. число фабрик и заводов достигло уже 909 со 137 659 рабочими [16, с. 2].
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Во многом индустриальное развитие было связано с достижениями естественных наук и с притоком ино-
странного капитала. Предприниматели Германии, Бельгии, Франции организовали в Москве ряд предприя-
тий шелкоткацкой, кондитерской, электротехнической и химической отраслей.

В конце XIX – начале ХХ вв. из небольших заведений с полукустарным производством в Москве обра-
зуются полиграфическая, химическая, электротехническая отрасли. Экономическая отсталость сдержива-
ла техническое развитие России, которая в конце XIX в. уступала индустриально развитым странам Запада 
в успехах наукоемких видов производства.

Развитие общественной деятельности, образования, промышленности, торговли вызвали увеличение вы-
пуска книг, газет, журналов, бланков, рекламных проспектов. Большинство типографских предприятий Мо-
сквы выполняли заказы промышленных, торговых и банковских заведений.

Полиграфическому делу способствовал также новый закон о печати, принятый в 1865 г. Он отменял 
предварительную цензуру периодических изданий, а также непериодических объемом не менее 10 печат-
ных листов (переводных изданий – не менее 20 листов).

Рост числа полиграфических предприятий обострил их конкуренцию. Соперничали московские пред-
приниматели и с немецкими печатниками. В индустриально развитой Германии издержки типографий были 
ниже, чем в России. Здесь была уже освоена многоцветная литографская печать.

В 60–70-е гг. XIX в. в отечественной полиграфии начинают использоваться машины, осуществляется 
переход от мануфактурного труда к фабричному производству.

В Москве первая ротационная машина появилась в 1879 г. в типографии Скворцова, издателя газеты 
«Русские ведомости», затем – в типографии Ланина, издателя газеты «Русский курьер» и т. д. В 1880 г. ма-
шинами были оснащены 86 из 89 московских типографий [8, с. 148–149].

Распространение машин вело к изменениям двигательных мощностей, мускульная сила рабочих-вертель-
щиков заменялась силой пара. Если в 1865 г. паровые двигатели в Москве имели 3 типографии: Синодаль-
ная, Университетская, типография Чуксина, то, в начале 1870-х гг. «все значительные типографии устрои-
ли паровые машины» [26, л. 10].

Печатные машины вытесняют станки и в литографском деле. В 1865 г. в 3 московских литографиях было 
3 печатные машины, в 1873 г. – 62, в 1880 г. – 160. В России не было полиграфического машиностроения, 
в 1887 г. из 5 905 пудов типографских и литографских станков, ввезенных из-за границы, 4 985 пудов при-
ходилось на Германию [7, ст. 175]. Другими поставщиками были Франция, Нидерланды, Англия.

Ряд московских полиграфистов основали филиалы своих предприятий. С. П. Яковлев открыл в 80-х гг. 
XIX в. типографии в Харькове, Воронеже, Орле, И. Н. Кушнерев – в Киеве, И. М. Машистов – в Нижнем 
Новгороде. Благодаря дешевой рабочей силе московские предприниматели получали в провинции значи-
тельные прибыли. Так, дивиденд, выданный пайщикам компании С. П. Яковлева, составлял в 1887–1894 гг. 
от 22 % до 28,5 % на вложенный капитал.

Сосредоточение машин в типографиях сопровождалось концентрацией рабочих. С 1882 г. по 1897 г. число ра-
бочих-полиграфистов Москвы выросло с 4 539 до 12 718, то есть за 15 лет на 280 %, или почти в 3 раза [10, с. 77].

Концентрация машин и рабочих вела к увеличению на укрупняющихся предприятиях объемов производст-
ва. Обороты 10 крупнейших типографий с 1894/1895 г. по 1900 г. выросли на 37,2 %. За то же время обороты 
25 средних и мелких полиграфических предприятий выросли только на 12,4 %. В 1894/1895 г. обороты 10 ука-
занных предприятий составили 67,9 % от общего оборота всех 35 заведений (2 328 тыс. руб. из 3 427 тыс. руб.); 
в 1900 г. на долю крупнейших типографий приходилось уже 72 % (3 195 тыс. руб. из 4 431 тыс. руб.) [8, с. 192].

Укрупнению полиграфических предприятий содействовало комбинирование способов печатания. С се-
редины 90-х гг. XIX в. высокая печать применяется для иллюстрирования книг. К типографиям присоеди-
няются и издательства, появляются печатно-издательские комбинаты.

Примером является предприятие Сытина, включавшее издательство и типо-литографию с различными це-
хами, оно также вело и собственную книготорговлю в Москве, Петербурге, Варшаве, Екатеринбурге, Одессе.

Первое акционерное общество печатного дела «Печатня С. П. Яковлева» возникло в Москве в 1882 г. 
Это предприятие, учрежденное с паевым капиталом в 475 тыс. руб., было создано на базе типографий учре-
дителя в Москве, Харькове, Воронеже и Орле [17]. В 1888 г. было учреждено «Товарищество печатного дела 
и торговли И. Н. Кушнерев и К» с паевым капиталом в 350 тыс. руб. [26, л. 132]. В 1890 г. в Москве было 
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создано «Товарищество скоропечатни А. А. Левенсон» с паевым капиталом в 210 тыс. руб., в 1892 г. – «То-
варищество типографии А. И. Мамонтова» с паевым капиталом в 300 тыс. руб., в 1893 г. – «Товарищество 
печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина» с паевым капиталом в 350 тыс. руб. В 1893 г. 
открылось и акционерное общество – «Русское товарищество печатного и издательского дела», учредителя-
ми которого стали Мейнгард, Любимов, Шмидт, с паевым капиталом 300 тыс. руб. В 1895 г. паевой капитал 
шести акционерных товариществ составлял 1 980 815 руб. [1, с. 1–6].

Образование акционерных предприятий сопровождалось разорением более мелких. В 1885 г. Сытин купил 
типографию С. Орлова с 5 машинами. В 1891 г. он приобрел журнал «Вокруг света» вместе с типографией. 
Благодаря покупке двухкрасочной ротационной машины для печати календарей (первой в России) Сытин сни-
зил издержки их производства. В конце 90-х гг. XIX в. к Сытину переходит право на газету «Русское слово». 
В 1903 г. товарищество Сытина поглотило типо-литографию А. В. Васильева с 18 машинами и 180 рабочи-
ми. В 1904 г. такая же судьба постигла литографию М. Т. Соловьева с 13 машинами и 63 рабочими [11, с. 29].

По количеству рабочих концентрация производства на акционерных предприятиях еще более значительна. 
В 1894 г. на 6 предприятиях было занято 1 640 рабочих из общего числа 3 684, то есть 44,5 % рабочих было 
сосредоточено на 6 акционерных предприятиях (из 57 зарегистрированных). В 1900 г. на 6 этих предприятиях 
трудилось 2 925 рабочих, что составляло 52,2 % всего количества рабочих (5 601 человек на 68 предприятиях).

По объему производства темпы концентрации наиболее значительны. В 1894 г. 6 названных выше пред-
приятий произвели продукции на 2 343 тыс. руб., в то время как на 118 других предприятиях выработали 
продукции на 3 106 тыс. руб. Таким образом, 6 наиболее крупных предприятий дали 43 % продукции всех 
124 зарегистрированных предприятий. В 1898 г. 6 этих предприятий произвели продукции на 3 511,6 тыс. 
руб., что составило уже 52,4 % по отношению к объему производства на всех 123 зарегистрированных пред-
приятиях (6 692,2 тыс. руб.) [23].

Значительные средства полиграфия получила и от связанных с ней отраслей – издательской и писчебумажной.
Москва была крупнейшим центром издательского дела. В 1893 г. на ее долю приходилось 30 % всей книж-

ной продукции страны по количеству названий и 50 % по количеству экземпляров. Для всей страны было за-
регистрировано 9 141 издание непериодической литературы в количестве 28 млн экземпляров, а для Москвы 
2 740 изданий и 14 млн экземпляров [6, с. 35]. В 1912 г. удельный вес Москвы в книжной продукции стра-
ны составил по количеству названий – 21,7 %, по тиражу – 43,7 %, по стоимости продукции – 36,8 % [15].

Изменения произошли и в химической отрасли Москвы, которая в 1853 г. состояла из 4 фабрик по изго-
товлению красок и химических продуктов, лакового заведения и 2 сургучных предприятий. Машинами были 
оснащены три предприятия, а паровой двигатель (16 л.с.) использовался только на заводе бр. Лепешкиных.

Развитие химического производства стимулировалось ростом текстильной промышленности. Мо-
сква становилась  главным поставщиком сырья и полуфабрикатов для текстильных предприятий дру-
гих  губерний. Большинство предприятий специализировалось на выработке красящих веществ, креп-
кой водки, кислот, квасцов и т. п.

К 1890 г. число химических заводов возросло до 14, а лаково-сургучных уменьшилось до 2. Большинст-
во предприятий модернизировали оборудование и использовали уже 20 паровых машин общей мощностью 
в 300 л.с. По сравнению с 1853 г. химические фабрики Москвы расширили ассортимент, выросла и их мощ-
ность. На них десятками тысяч пудов производились ализарин и ализариновое масло, анилин, крепкая водка, 
купорос, сода, кислоты, лак, олифа, чернила, красильный экстракт из сандала и индиго, краски, сургуч и т. д.

Интерес к отрасли проявляли германские фирмы. Предприятие анилиновых красителей акционерного 
общества «Завод красок бывший Мейстер, Луциус и Брюнинг» было основано в 1885 г. в Серпуховской 
части и при 52 рабочих давало ежегодно до 20 000 пудов различных красок на 595 тыс. руб. Краска про-
давалась по всей России [21].

Акционерное общество «Фарбверке» владело химико-красильным заводом, ранее принадлежавшем куп-
цу Л. Лори, который открыл его в 1878 г. В 1887 г. завод «Фарбверке» в связи с расширением производст-
ва увеличил размеры [20]. 

Торговому дому баденского акционерного общества «Анилин и сода» принадлежала фабрика «для при-
готовления жидкого ализарина и ализаринового масла». В 1885 г. фабрика работала от паровой машины 
в 20 л.с. с двумя паровыми котлами – в 40 и 65 л.с. Рабочих насчитывалось 35 человек [19].
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В 1883 г. Е. Н. Биллье открыл в Московском уезде заведение для выделки красильных материалов, 
с паровым котлом в 15 л.с. В следующем году здесь были установлены 2 паровых котла по 60 л.с. каждый. 
В 1889 г. на фабрике имелись 2 паровые машины – по 14 и 30 л.с., а также 4 паровых котла [22].

Не оставались в стороне и отечественные предприниматели.
Расширился химический завод братьев Лепешкиных в Серпуховской части Москвы. К 1882 г. здесь было 

100 рабочих [24, л. 43].
Сургучная фабрика М. П. Попова в 1875 г. выпустила продукции на 26 тыс. руб., а лаково-политурный 

завод, бывший в его же владении, – на 35 тыс. руб. Лаково-политурный завод П. А. Плигиной в 1873 г. дал 
продукции на 194 тыс. руб., а лаково-политурный завод Я. Тихонова – на 137 тыс. руб. [25].

В 1874 г. на правой стороне Окружной дороги на 39 версте, по направлению к Трехгорной заставе был 
открыт химическо-красочный завод товарищества И. С. Оссовецкий и К [9, с. 73]. Он выпускал: белила, кра-
ски, 25 сортов масляных лаков, олифу, глицеринат и дубильно-кислый натр. Паровая машина в 16 л.с. при-
водила в действие станки. Годовой оборот предприятия в начале ХХ в. составлял 800 тыс. руб. На произ-
водстве было занято 120 рабочих.

В 1876 г. завод получил бронзовую медаль на Брюссельской выставке, в 1878 г. – почетный отзыв Все-
мирной парижской выставки, бронзовую медаль за участие в той же выставке от Национальной промыш-
ленной академии в Париже, в 1880 г. – золотую медаль от европейского ученого общества в Париже за лаки 
и краски [2, с. 90].

Близ Пресненской заставы была расположена фабрика Мамонтова, существующая с 1854 г., где произ-
водились масляные краски и лак. Годовой оборот фабрики достигал 2 500 тыс. руб. Число рабочих состав-
ляло 600 человек [9, с. 73].

В 1887 г. на берегу р. Яузы в помещении бывшего чулочного заведения Хетченсона открылся завод «Мо-
сковское товарищество резиновой мануфактуры» (далее – МТРМ), хозяевами которого были Л. С. Поляков, 
Б. А. Гавартовский и К. И. Радер. Здесь делали пожарные рукава, ремни, технические клапаны. В 1892 г. 
на заводе было уже 200 рабочих и вырабатывалось 800–1000 пар галош в день.

Завоевание рынка шло медленно. В 1897 г. было выпущено продукции на 1 848 583 руб., а в 1908 г. – 
на 2 681 565 руб. [13, с. 6]. Деятельность МТРМ тормозилась конкуренцией с фирмой-монополистом «Тре-
угольник» и низким качеством продукции. Баланс товарищества на 1 января 1910 г. показал убыток в раз-
мере 1 912 865 руб. при основном капитале в 1 969 тыс. руб.

После реорганизации МТРМ в 1910 г. фабрика перешла к обществу «Богатырь». Была реорганизована 
техническая и коммерческая части предприятия. В 1911 г. правление заключило соглашение с обществом 
гельсингфорсской фабрики «Акциболаг» о передаче «Богатырю» его технологий. Переустройство закончи-
лось в сентябре 1912 г., и выработка поднялась до 11 тыс. пар в сутки. В 1911 г. фабрику перевели на элек-
троэнергию. В этом же году был заключен договор с инженером И. Н. Остромысловским на получение син-
тетического каучука. Для этого при фабрике была оборудована первая в России лаборатория технических 
методов получения каучука.

Москва стала крупнейшим центром резиновой продукции после эвакуации из Риги заводов «Каучук» 
и «Проводник». До 80 % продукции резиновых предприятий Москвы приобретало военное ведомство [12, с. 15].

Новой отраслью в России стала электротехника. В Центральном промышленном районе в конце XIX в. 
насчитывалось до 2 тыс. фабрик и заводов [5, с. 12]. Преобладание небольших предприятий, их территори-
альная рассредоточенность делали стоимость энергии пара более высокой, что вело к ее вытеснению, как 
двигательной силы, электричеством. В 80-х гг. ХIХ в. в России начало распространяться электроосвещение. 
Создавались предпосылки для производства и сбыта разнообразного электрического оборудования и фор-
мирования электротехнической отрасли.

В 1880-х гг. в Россию приходят европейские производители. В 1884 г. в Москве была учреждена фирма 
Б. А. Цейтшеля, представителя «Шуккерта» [14, л. 66].

Филиал петербургской фирмы «Электромеханические заводы Н. Н. Глебов и К» с годовым оборотом 
в 850 тыс. руб. находился в доме Давыдовой. Имея завод в Петербурге, фирма через этот филиал реализо-
вывала на московском рынке свою продукцию, занималась электрификацией и изготовлением оборудования 
для электросетей Москвы [4, с. 6].
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С 1898 г. в доме Консистории располагалась фирма «Инженер М. Я. Масленников и Кº», специализиро-
вавшаяся на телефонизации, электрификации, установке сигнализации и громоотводов. Годовой оборот ор-
ганизации достигал 200 тыс. руб. [4, с. 13].

Электротехническая контора и фабрика электрической арматуры К. Я. Шмулевича, размещавшаяся в Фур-
касовском переулке, в доме Обидиной, с 1899 г. занималась электрификацией жилых домов и предприятий, 
прокладкой телефонных сетей. Необходимое оборудование для этого выпускала собственная фабрика. Из-
вестность имел магазин фирмы, где можно было приобрести лектротовары и телефонные аппараты. Годо-
вой оборот фирмы Шмулевича достигал 400 тыс. руб.

Первая русская фабрика электрических лампочек накаливания инженера-техника Н. С. Калманок с 1906 г. 
работала в Петропавловском переулке. Используя зарубежные комплектующие, фабрика ежедневно изготовляла 
3,5 тыс. лампочек, а производстве было занято около 100 рабочих. Энергетическая установка фабрики состояла 
из четырех электродвигателей общей мощностью в 10 л.с. Годовой оборот предприятия достигал 100 тыс. руб.

Партнерство московских предприятий с зарубежными техническими фирмами, как и иностранный ка-
питал, способствовали развитию отечественной электротехники.

На Мясницкой улице, в доме Эйбушиц, № 36 с 1907 г. находилась фирма инженера И. И. Меклера, пред-
ставлявшая интересы завода доктора Макса Леви в Берлине, выпускавшего вентиляторы и электрические 
машины, также она являлась представителем завода Августа Шварца во Франкфурте на Майне на дуговые 
фонари и акционерного общества Изола-Верке в Эрликоне на изоляционные материалы. Оборот фирмы Ме-
клера составлял около 175 тыс. руб. в год.

Техническая контора инженера Р. Эрихсона, расположенная в доме № 20 на Мясницкой улице, представляла 
интересы акционерного общества «Броун, Бовери и К». Организация выполняла работы по устройству освеще-
ния, оснащению электростанций, продвигала на российском рынке зарубежные электродвигатели, оборудование 
для прачечных, паровых кухонь, лифтов. В начале ХХ в. она являлась одним из лидеров в сфере электротехники.

В 1905 г. в Московском отделении открылся отдел электротехнических установок, специалисты которо-
го успешно провели работы по электрификации Сарапула и ряда других городов. Оборот московского фи-
лиала «Р. Кольбе» достигал 1 млн руб. в год [4, с. 19].

На Чистых прудах, в доме № 23 находилось Акционерное общество электромеханических сооружений. 
Оно образовалось как товарищество на вере «Дюфлон, Константинович и Кº» в 1892 г. и представляло ин-
тересы французской фирмы «Sautter, Harle & Cº». Завод в Петербурге, принадлежавший обществу, выпол-
нял важные оборонные заказы, а также оснащал электротехническим оборудованием предприятия и желез-
нодорожные линии. Годовой оборот общества достигал суммы в 1 100 тыс. руб. [4, с. 7].

Действовали в Москве и предприятия, выпускающие электропроводку и кабели.
С 1785 г. действовала Золотоканительная фабрика «Владимир Алексеев», неподалеку в 1881 г. открылась 

фабрика торгового дома «П. Вишняков и А. Шамшин». В 1894 г. правление фирм приняло решение об их 
объединении. Для своего времени завод имел значительное энергооснащение, его энергетическая установ-
ка достигала мощности в 1 000 л.с. Годовой оборот предприятия в 1910 г. составлял 2 млн руб. [4, с. 22].

Подводя итог, констатируем, что с увеличением числа электротехнических предприятий усилилась 
их специализация, одни занимались электрификацией, освещенем, телефонизацией, другие выпускали элек-
трическое оборудование, двигатели, турбины, третьи производили провода и кабели. Совершенствовалось 
их оснащение, расширялся ассортимент, формировались специалисты. Нередко московские электротехни-
ческие фирмы выполняли заказы других городов. 

Несмотря на характерную для капиталистической экономики цикличность, когда годы экономическо-
го подъема сменялись кризисами, промышленность Москвы в последней трети XIX – начале ХХ вв. доби-
лась больших успехов. Число фабрик и заводов, занятых на них рабочих неуклонно росло. Выросли размеры 
предприятий. Если в 1853 г. на большинстве предприятий число рабочих редко превышало 50, то к началу 
ХХ в. было уже немало промышленных заведений, где трудилось свыше тысячи рабочих, а стоимость про-
изводства превышала 1 млн руб. 

Во многом индустриальное развитие было связано с достижениями естественных наук и с притоком 
иностранного капитала. Предприниматели Германии, Бельгии, Франции организовали в Москве ряд пред-
приятий шелкоткацкой, кондитерской, электротехнической и химической отраслей. Все это привело к тому, 
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что из небольших полукустарных фабрик в Москве в конце XIX – начале ХХ вв. формируются полиграфи-
ческая, химическая, электротехническая отрасли. Однако экономическая отсталость препятствовала Рос-
сии, которая в конце XIX в. уступала Западу в достижениях наукоемких видов производства. России прихо-
дилось догонять индустриально развитые государства, в то время как западные инженеры уже проложили 
путь новому технологическому укладу.

По отдельным видам производства (изготовление тканей, обработка металлов, полиграфия, электро-
техника) на предприятиях Москвы применялись машины, паровые двигатели заменялись электрическими. 
О развитом капиталистическом уровне промышленного развития Москвы начала ХХ в. свидетельствуют 
процессы концентрации, комбинирования и монополизации производства во многих отраслях. Продукция 
московских предприятий имела спрос как внутри страны, так и за ее пределами. О ее качестве свидетельст-
вуют награды, полученные на международных промышленных выставках. Тем самым, Московская фабрич-
но-заводская промышленность выступала как проводник новейшей техники не только для обширного рай-
она центральных губерний, но и для всей России.
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Леонид Витальевич Канторович – гордость советской и российской науки, единственный лауреат Но-
белевской премии по экономике в нашей стране. Эту премию он получил вместе с Тьяллингом Купмансом 
в 1975 г. за «вклад в теорию оптимального использования ресурсов» [11]. Работа Л. В. Канторовича «Мате-
матические методы организации и планирования производства», опубликованная им в 1939 г., это основы 
линейного программирования [7]. Данная работа – главное научное достижение Л. В. Канторовича, которое 
явилось началом работ в этой области в мировой науке и способствовало развитию новых направлений ис-
следований в различных областях знания. Основной мотив работ автора – использование математических 
методов и моделей в народном хозяйстве. Этому он посвятил всю свою жизнь.

Т. Купманс первый перевел эту работу на английский язык и опубликовал за рубежом. Там появились 
последователи Л. В. Канторовича, которые способствовали практическому использованию метода линейно-
го программирования для решения конкретных задач. Основные работы здесь принадлежат Дж. Данцигу – 
разработчику симплекс-метода, и Д. Б. Фулкерсону [4; 5].

В СССР идеи Л. В. Канторовича активно развивались его учениками и соратниками, сформировав-
шими школу Л. В. Канторовича. Отметим несколько фундаментальных работ, касающихся решения тран-
спортной задачи [8; 12; 13].

Идеи оптимизации активно разрабатывались под руководством ближайшего ученика Л. В. Канторо-
вича – академика РАН В. Л. Макарова, долгие годы возглавлявшего Центральный экономико-математиче-
ский институт РАН [9]. 

В 80-е годы XX столетия начался компьютерный бум, появились персональные компьютеры, качественно из-
менившие жизнь общества. Начали разрабатываться пакеты прикладных программ, в том числе для использова-
ния математических методов и моделей в различных сферах производственной и научной деятельности. Возро-
сла потребность практического использования творческого наследия Л. В. Канторовича. В эти годы постепенно 
начали выделяться знания как мощный ресурс в развитии общественного производства. На этой основе сформи-
ровалось новое научное направление – экономика знаний. В ФГБОУ ВО «Государственный университет управ-
ления» (далее – ГУУ) была создана кафедра экономики знаний, ее возглавил академик РАН В. Л. Макаров. Кафе-
дра подготовила много квалифицированных специалистов, провела большой объем исследований [3; 14; 15; 16].

В последние годы наблюдается бурный рост информационных технологий, появляются информацион-
ные аналоги биологических нейронных сетей, то есть компьютерные программы (нейронные сети), исполь-
зующие пока самые простые свойства нейронов и их взаимодействий [1; 6]. С помощью этих программ пы-
таются создавать устройства, обладающие свойствами искусственного интеллекта [17].

В сфере производства формируется направление, которое обозначают как цифровая экономика [10]. Тре-
буется корректировка и совершенствование научной базы, способной обеспечить эффективное развитие но-
вого направления. В ГУУ создается Центр цифровой экономики, который возглавил академик РАН В. Л. Ма-
каров. Проводится первая (2017 г.), а затем вторая (2018 г.) и третья (2019 г.) международные конференции 
по цифровой экономике и искусственному интеллекту.

Развитие робототехники, основанной на использовании систем искусственного интеллекта и информацион-
ных технологий, создает качественно новую ситуацию в сфере производства и использования трудовых ресур-
сов, предъявляет новые требования к «качеству» этих ресурсов. Эта ситуация активно обсуждается в общест-
ве, и консенсус пока не найден. Остается множество нерешенных вопросов, прежде всего, в сфере управления 
социумом и экономикой. Роботы с искусственным интеллектом и люди, как распределятся доли их участия 
в процессах производства? Эти вопросы требуют дальнейших исследований и четкой формализации.

В связи с развитием цифровой экономики заметно увеличивается стоимость основного ресурса – зна-
ний. Переход к цифровой экономике, по мнению Т. М. Гатауллина, – это, в том числе, создание в цифро-
вом виде больших баз данных и баз знаний [2]. Эта работа потребует постоянных и значительных усилий.

Адаптация систем управления реальной экономики к задачам цифровой экономики 
Рост валового внутреннего продукта (далее – ВВП) России в последние годы в среднем составляет 1–2 % 

в год, что существенно ниже среднего мирового уровня и совершенно не сопоставим с ростом ВВП дина-
мично развивающихся стран, например, Китая. В чем дело? Ресурсы – любые и в избытке. Талантливый, 
трудолюбивый и очень терпеливый народ, доказавший в годы народных строек, что ему по силам и 10 %, 
и 15 % роста ВВП. На наш взгляд, можно обозначить следующие причины. Во-первых, это нарушение  
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распределения национального достояния в обществе, возникшее в результате крушения СССР и направленной 
приватизации в 1990-е гг. (мощная мина замедленного действия). Во-вторых, отсутствие масштабных целей, ко-
торые могли бы мобилизовать население страны (за прошедшие годы ни разу не был обозначен вектор разви-
тия страны). Наконец, в-третьих, это очень плохая работа систем управления, что признается на всех уровнях 
власти. Эти системы проявляют все возможные недостатки, характерные для подобных структур.

В первую очередь направленное совершенствование систем управления позволит нам приблизиться к ре-
шению задач цифровой экономики. Необходимо будет экспериментально определять оптимальную структуру 
систем управления, что невозможно сделать без исследования работы этих систем с целью выявления «уз-
ких мест». Затем надо будет осуществить направленные изменения выявленных элементов систем, то есть 
осуществить «расшивку узких мест». Далее должны быть предложены оптимальные алгоритмы функцио-
нирования обновленных структур. В итоге мы должны получить системы управления, адекватные решению 
всего спектра задач управления экономикой и социумом [18].

Особая и очень сложная задача – подготовка персонала к решению поставленных задач. По опыту соб-
ственных наблюдений: кто такой Л. В. Канторович знают единицы, это касается как работников низшего 
уровня систем управления, так и руководителей крупных регионов страны. Лишь единицы знают о сущест-
вовании оптимизационных задач, еще меньше управленцев могут их формулировать и решать. Подобному 
контингенту, при этом, постоянно приходится принимать решения, прямо касающиеся жизни населения. Как 
можно это исправить? Необходимо создать на всей территории страны информационную среду для управ-
ленцев, в которой идеи Л. В. Канторовича об оптимальном использовании ресурсов воспринимались бы как 
«религия» управления, как обязательная норма. 

Основные положения теории Л. В. Канторовича, которые должны понимать менеджеры любого уровня, 
лежат в основе теории оптимального управления. Эти положения состоят в следующем.

1.  При организации системы управления должны быть четко сформулированы цели функционирова-
ния экономической системы и на их основе построены целевые функции, всесторонне отражающие зада-
чи, решаемые системой.

2.  Должны быть тщательно проанализированы все взаимосвязи и противоречия, возникающие при од-
новременном решении различных задач, стоящих перед экономической системой. При наличии различных, 
зачастую противоречащих друг другу целей должна быть разработана система согласования целей, включа-
ющая иерархию задач, систему уступок, разработку интегрального критерия эффективности или использо-
вание других мер, предусмотренных теорией оптимального управления. Должна быть создана информаци-
онная система, объединяющая построенные целевые функции, и система их согласования.

3.  На основе анализа поставленных целей должны быть определены все виды ресурсов, которые необ-
ходимы для функционирования экономической системы. 

4.  Для реализации поставленных задач должны быть тщательно подсчитаны имеющиеся ресурсы и постро-
ены функции, позволяющие определить требуемые объемы ресурсов для достижения поставленных целей. На-
личие ресурсов и их требуемые объемы должны быть интегрированы в создаваемую информационную систему.

5.  Должны быть определены параметры управления системой и допустимые пределы их регулирования, 
которые также должны быть включены в создаваемую информационную систему.

6.  В результате должен быть создан цифровой образ экономической системы, в котором на модельном 
уровне отражены все аспекты системы в рамках рассматриваемых задач.

7.  На основе созданной цифровой модели должен быть разработан алгоритм управления, использую-
щий современные достижения теории оптимального управления.

8.  Путем использования разработанного алгоритма должны быть определены и реализованы параметры опти-
мального управления, построена оптимальная траектория системы, и на их основе построена система управления.

9.  В процессе функционирования системы должен производиться непрерывный мониторинг ее параме-
тров. Его результаты должны в непрерывном режиме отражаться в построенной цифровой модели. С ее по-
мощью необходимо определять степень соответствия наблюдаемых параметров их расчетным оптимальным 
значениям, и проводить необходимые корректировки системы управления. 

Для создания условий, которые требуются для реализации идей оптимального управления, необходи-
мо организовать тотальное переобучение огромного персонала управленцев по всей стране – программы 
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дополнительного профессионального образования разной степени сложности в зависимости от континген-
та управленцев. В ГУУ такая программа «Основы оптимального управления» создана в 2013 г. 

Это первостепенная задача. Нужно, чтобы управленцы научились слова, которыми формулируются за-
дачи управления, переводить в «цифру». Необходимо, чтобы они делали это осмысленно и понимали, что 
должно быть на выходе. Без комплексного решения перечисленных задач о переходе к цифровой экономи-
ке говорить не приходится. Рассмотрим, каким образом можно решить эти задачи.

Алгоритм создания активного элемента новой отрасли экономики знаний – цифровой экономики
Предлагается следующий вариант решения обозначенных выше задач с использованием реально суще-

ствующего научного и образовательного потенциала страны. В качестве пилотного проекта необходимо со-
здать активный элемент новой отрасли экономики знаний – цифровой экономики – «Ассоциацию кафедр 
прикладной математики экономического и управленческого профилей российских вузов» (далее – Ассоциа-
ция) на базе Института информационных систем и Центра цифровой экономики ГУУ. Это можно оформить 
в виде структурного подразделения университета или в иной правовой структуре. Научно и организацион-
но возглавлять Ассоциацию должны последователи Л. В. Канторовича, носители его идей.

Главной задачей Ассоциации должно стать воспитание менеджеров новой формации, готовых на всех 
уровнях реализовать на основе цифровизации идеи оптимального управления экономической системой, что 
позволит повысить эффективность каждого звена национальной экономики и приведет, в конечном счете, 
к построению качественно более эффективной экономики страны.

На первом этапе носителями идей оптимального управления являются сами члены Ассоциации. Уста-
навливая на местах тесные связи с региональными властями и представителями бизнеса, они через научно-
исследовательские и опытно-конструкторских работы (НИОКР) показывают преимущества оптимального 
управления для экономической системы любого уровня. При этом роль связующего звена между отрасле-
выми и территориальными подразделениями системы играют подразделения Ассоциации, поскольку они 
понимают идеи оптимального управления и необходимость их реализации на всех уровнях экономической 
системы. В результате первого этапа должно сложиться понимание преимуществ оптимального управления 
на уровне органов государственного управления и наиболее продвинутых представителей бизнеса.

На втором этапе на основе созданного уровня понимания происходит массовое обучение менеджеров 
основам оптимального управления. Силами Ассоциации такое обучение может быть проведено по террито-
риальному принципу, объединяющему управленцев различных отраслей экономики в рамках единой про-
граммы обучения базовым принципам оптимального управления. Организация повышения квалификации 
менеджеров по территориальному принципу силами Ассоциации позволит значительно снизить затраты 
на переучивание и добиться единого понимания конечной цели обучения.

Наконец, на третьем этапе Ассоциация участвует как консультационный научный центр в реализации 
бизнес-проектов, создаваемых по инициативе представителей бизнес-сообщества, объединенных общим по-
ниманием преимуществ оптимального управления с органами государственной власти. 

На рисунке 1 представлена структура управления Ассоциацией, позволяющая максимально использо-
вать ее потенциал.

Потенциал Ассоциации и направления деятельности:
 – научный потенциал – генерация новых идей;
 – образовательный потенциал;
 – распределенная структура, охватывающая территорию всей страны;
 – полигон для отработки новых идей;
 – производство для решения оптимизационных задач, возникающих в системах управления;
 – перевод задач в системах управления в цифру – гигантский интерфейс цифровой экономики;
 – обеспечение реализации потенциала наследия Л. В. Канторовича в перспективных направлениях ис-

следований в биологии, биотехнологии, биоинженерии, экологии;
 – взаимодействие с зарубежными структурами аналогичной направленности с целью обмена опытом 

и оптимизации собственной деятельности;
 – организация международных научно-практических конференций «Идеи Л. В. Канторовича и цифро-

вая экономика»;
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 – формирование адекватной информационной среды по оптимальному управлению в процессах об-
учения в вузах России.

Можно значительно повысить ответственность за принятие управленческих решений в любых сфе-
рах деятельности, прежде всего, в промышленности России, если создать адекватную информационную 
среду по оптимальному управлению при обучении во всех российских вузах. Это повысит эффективность 
работы, поскольку любой специалист обязательно сталкивается с необходимостью поиска оптимальных 
решений в процессе организации своей работы и деятельности коллектива. Этого можно достичь, если 
в учебные планы ввести в качестве дисциплины по выбору предмет – «Основы оптимального управле-
ния». Профессорско-преподавательский состав может проходить обучение при повышении квалификации 
по соответствующей программе дополнительного профессионального образования. Ассоциация способна 
обеспечить выполнение этих задач.

На рисунке 2 представлена схема связей Ассоциации с внешними структурами.
Изложим, какая последовательность действий по осуществлению этого пилотного проекта нам кажет-

ся оптимальной.
Первый этап – создание Ассоциации: обеспечение финансирования через национальный проект «Циф-

ровая экономика», создание в ГУУ необходимых структурных подразделений, разработка пакета регламен-
тирующих документов, разработка необходимой документации для практической деятельности (публика-
ция программ обучения и т. д.).

Второй этап – адаптация программы дополнительного профессионального образования «Основы опти-
мального управления» для различных контингентов управленцев в системах управления.

Третий этап – начало переподготовки управленческих кадров систем управления различных уровней 
во взаимодействии со структурами, показанными на рисунке 2. Формирование рынка математических услуг 
(решение практических оптимизационных задач, возникающих в процессе обучения указанного персонала).

Четвертый этап – реализация иных потенциальных возможностей Ассоциации.
Подобная Ассоциация может быть основой для создания соответствующей цифровой платформы в рам-

ках экосистемы цифровой экономики.

Научный руководитель

Научно-технический
экспертный совет Ученый совет

Дирекция

Информационно-аналитический 
и производственный отдел

Кафедры прикладной математики 
вузов, формирующие ассоциацию

Составлено авторами по материалам исследований

Рис. 1. Структурные подразделения Ассоциации кафедр прикладной математики  
экономического и управленческого профилей российских вузов
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Творческое наследие Л. В. Канторовича почти не использовалось в естественных науках, так как иссле-
дователи в этих областях знания недостаточно осведомлены о его работах. В то же время, многие фундамен-
тальные процессы в биологии, биотехнологии, экологии и медицине могут быть описаны математическими 
моделями с использованием линейного программирования, поскольку описывают состояние балансов или 
стационарные состояния (самый яркий пример – гомеостаз). Моделирование этих процессов может быть 
полезным и в бионических исследованиях, направленных на создание систем искусственного интеллекта.

Существенно, что, действуя совместно в структуре Ассоциации, кафедры вузов способны проявлять эф-
фект синергии и добиваться существенно большего в любом из перечисленных направлений деятельности.

Таким образом, авторами предложен оригинальный способ создания активного элемента новой отрасли 
экономики знаний – цифровой экономики, требующий минимальных затрат (вся инфраструктура и квали-
фицированный персонал имеются) и позволяющий в кратчайшие сроки наладить работу Ассоциации, при 
этом максимально использовать имеющийся интеллектуальный потенциал страны.

Одновременно это позволяет создать рынок образовательных услуг, охватывающий все управленческие 
структуры и обеспечить направленное совершенствование систем управления.

По результатам пилотного проекта можно будет распространить практику создания активных элементов 
новых отраслей знаний на другие области, которые представляют наибольший интерес для развития стра-
ны и формирования прорывных технологий (робототехника, искусственный интеллект, биотехнология, пе-
редовые медицинские технологии, космические технологии, технологии исследования и освоения Мирового 
океана), способных обеспечить доминирование России на мировом рынке. Это оптимальный путь направ-
ленной активации интеллектуального потенциала России.
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Рис. 2. Связи Ассоциации с внешними структурами
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of the domestic economy in the transition period from the planned socialist to the capitalist system of eco-
nomic relations on the example of Vladimir region have been analysed. A methodology for assessing regional 
differentiation has been proposed. Aspect novelty of the estimation methodology consists in a unified compar-
ative analysis of empirical integrated indicators obtained by calculating partial values of criterion-factors 
by means of converging integer series using methods of limit equations in combination with the method 
of Lyapunov's functions in comparison with threshold values of the corresponding integrated indicators. 
At the same time integrated indicators meet the requirements: quantitative measurement; formation on the 
basis of priority basic indicators of regional development; accounting for the main components of develop-
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В Послании Федеральному Собранию в 2018 г. В. В. Путин сказал: «Предлагаю развернуть масштаб-
ную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных 
пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Понятно, что развитие  
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городов и населенных пунктов связано с комплексным решением многих других проблем: это здравоохра-
нение, образование, экология, транспорт» [1]. В. В. Путин огласил цель пространственного развития Рос-
сии как вопрос расселения городов-миллионников в целях предотвращения генетической деградации насе-
ления в очень короткие сроки (2–3 поколения). Целесообразно согласиться с академиком Н. П. Дубининым 
в вопросах развития процессов деградации населения в мегаполисах по причине возникновения челове-
ческого мутагенного фактора [7]. С этой целью следует предусматривать рассредоточение экономических 
субъектов по территориям с организацией локальных экономик.

По нашему общему мнению, пространственное развитие подразумевает переход от одной пространст-
венной организации территории к другой. Пространственная организация-это система дислокации «населе-
ния, т.е. населенные пункты и связи между ними, производственные системы и природопользование, свя-
занное многоуровневым стратегическим управлением» [2].

Ретроспективно анализируя прошедшие 30 лет российской истории целесообразно выделить несколько 
подходов к управлению государством.

1.  В начале 1990-х гг. «неорусские либералы», считали, что главное – это внедрение институциональ-
ных реформ – реформ собственности и государственной власти, а далее самостоятельно начнется экономи-
ческий подъем, увеличатся реальные располагаемые доходы населения и социально-экономическая ситуа-
ция в России нормализуется [6].

2.  Анализ практик показал ошибочность подобных суждений. Приняв во внимание допущенные ошиб-
ки, государство стало применять метод управления крупными проектами (2000–2015 гг.).

3.  Управление крупными проектами не решает многих проблем. Учитывая, что Россия имеет очень мас-
штабные размеры, следует обеспечить оптимальную организацию и правильный выбор направления про-
странственного развития [5]. В последние годы (2012–2019 гг.) реализуются проекты в области пространст-
венного развития. Это объединение регионов России, г. Санкт-Петербург, г. Москва.

Итак, в ходе ретроспективного анализа выявлено, что на сегодняшний день наиболее активно использу-
ются следующие подходы в развитии территорий страны со стороны государства: во-первых, институцио-
нальные реформы; во-вторых, «ручное» управление проектами в рамках страны; в-третьих, управление про-
странственным развитием территорий.

Сегодня актуальность темы пространственного развития на уровне страны определяется также внешней 
и внутренней средой, а именно:

 – в планетарном масштабе идет переход от этапа конкуренции государств к этапу конкуренции мега-
территорий. Идет процесс формирования конкурирующих глобальных социально-экономических регионов. 
В мегапредставлении – это Северная Америка – Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. К тому же бо-
гатство отдельной страны определяется не только наличием природных и людских ресурсов, развитой про-
мышленной базой, но и наличием на территории страны всемирно известных управляющих центров;

 – с точки зрения внутренней среды рассматриваем пространственное развитие в аспекте оптимизации 
системы расселения. До 1991 г. в нашей стране была плановая централизованная система экономики, и вся 
система дислокации населения была сформирована под условия функционирования социалистической про-
мышленности и сельского хозяйства. Люди селились и проживали на территориях, куда их посылала пар-
тия, объявляя очередную комсомольскую стройку. Было освоение целины, Байкало-Амурская магистраль, 
и люди переезжали и жили, осваивая новые территории.

В 1991 г. начался переход от плановой экономики к экономике «капиталистического развития», основа 
которой должна была составить «саморегуляция».

Саморегуляция экономики теоретически обеспечивается вследствие «свободного перемещения ресур-
сов: рабочей силы, капитала и товара». Свободный переток капитала, товара и труда подразумевает от-
сутствие административных барьеров и относительно достаточную мобильность населения. Однако из-
менить место проживания сейчас для россиян – практически нереализуемая проблема. К примеру, даже 
для части самодостаточного населения Владимирской области переезд в другой регион проблематичен, 
для большинства населения это представляется неразрешимой проблемой, так как люди работают «на ме-
сте», а не осуществляют поиск более высокооплачиваемой работы, к тому же большая часть населения 
не имеет собственных накоплений.
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Вопрос трансформации системы расселения, сформировавшейся при плановой экономике, в систему 
расселения, формируемую под воздействием капиталистических отношений, становится очень актуальным. 
Примером может выступать Крайний Север России, который за последние десять лет обезлюдел на 10–15 %, 
в зависимости от территории (Архангельск, Мурманск, Норильск), а в ближайшей перспективе (8–12 лет) 
потеряет еще примерно 20–30 % населения [9]. Среди причин миграции населения следует выделить глав-
ную – «люди не хотят там жить, потому что на Севере негде работать». Другим примером может служить 
Дальний Восток и Восточная Сибирь. Проблемы аналогичные. Наблюдается процесс концентрации насе-
ления в крупных городских центрах, предпочтительно европейской части России, и имеется потенциальная 
опасность, что при передвижении больших масс населения могут возникнуть глобальные изменения в си-
стеме расселения и напряженность как в обществе, так и на уровне конкретного человека.

Далее, целесообразно определиться с понятийным аппаратом: с такими понятиями, как «план» и «ры-
нок» применительно к существующей российской действительности.

На наш взгляд, понятие «план» – форма концептуального управления территорией, предполагающая 
осуществление намеченных целей, задач, функций социально-экономического развития, то есть управление 
производством, распределением, потреблением, утилизацией и переработкой товаров. Полагаем, что поня-
тие «рынок» – определенный вид экономического механизма экономических отношений, основанный на рас-
пределении среди потребителей промежуточного и конечного продуктов, природных и сырьевых ресурсов, 
прав собственности, товаров при отсутствии «явного» государственного регулирования.

Убеждены, что «рынок» в России способен нести функцию «распределения», но не способен, ни к це-
леполаганию, ни к самонастройке на провозглашаемые политиками цели социально-экономического разви-
тия страны без стратегического регулирования со стороны государства.

Концептуально анализируя в ретроспективе события истории страны с 1979 г. по 2019 г., следует со-
гласиться с мнением профессора Окито: «Часто можно слышать, что провозглашенный в бывшем СССР 
и странах Восточной Европы переход к рыночным механизмам является убедительным доказательством 
превосходства рыночно-ориентированной экономики над централизованно-планируемой. Я полагаю, что 
это заблуждение… Проблема состоит в том, чтобы соединить, согласовать, объединить в едином механиз-
ме начала этих двух систем, найти эффективный путь комбинирования рыночных механизмов и государ-
ственного планирования и регулирования» [8, с. 25].

В данном контексте целесообразно выделить ряд проявлений несостоятельности «рынка: «недобросовест-
ная» конкуренция; отсутствие товаров, жизненно необходимых обществу; загрязнение окружающей среды, 
перманентная ликвидация государственного и муниципального регулирования и секторов экономики; безра-
ботица; инфляция; социально-экономическое неравновесие; неравномерное и несправедливое распределение 
доходов; отсутствие в обеспечении обязательных потребностей. Теоретически и практически «существую-
щий рынок» не свободен от посягательств на интересы конкретных хозяйствующих субъектов и не спосо-
бен обеспечить реальную гарантированную саморегуляцию производства, распределения, потребления и ути-
лизации в интересах стратегического общественного развития без регулирования со стороны государства.

Соответственно, противопоставление плана и рынка – дилемма, проистекающая из неадекватных ино-
родных экономический теорий, целенаправленно навязываемых обществу с целью его колонизации извне.

В связи с этим приведем изречения Ф. Рузвельта от 4 июля 1933 г.: «Я совершенно не разделяю мнение 
тех профессиональных экономистов, которые настаивают, что все должно идти своим чередом и что вме-
шательство людей неспособно повлиять на экономические болезни. Мне-то известно, что эти профессио-
нальные экономисты с давних пор каждые пять-десять лет меняют свои формулировки экономических за-
конов», и от 30 сентября 1934 г.: «Я разделяю убеждение Авраама Линкольна, который говорил: «Законная 
задача правительства – делать для сообщества людей все то, что им нужно, но что сами они, выступая каж-
дый в своем индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или не могут сделать хорошо» [11, с. 61].

В связи с чем полагаем, что реформаторы 1990-х целенаправленно проводили несостоятельные рефор-
мы, преднамеренно игнорируя мировой экономический опыт, с одной стороны. С другой стороны, в насто-
ящее время необходимо выстраивать систему долгосрочного планового регулирования, обеспечивающего 
относительную саморегуляцию экономического механизма в допустимых пределах в целях стратегического 
общественного развития, удовлетворяющего потребностям большинства населения.
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Исследуя и анализируя вопросы пространственного развития, подразумеваем переход из одного состо-
яния пространственной организации территории к другой, без отрицательных последствий этого перехода, 
то есть не превышающих определенного граничного значения. Целеполагаем, что необходим переход от су-
ществовавшего экономического уклада к обновленному, от обновленного экономического уклада – к ново-
му, другой подход неприемлем и нецелесообразен.

В связи с чем, целью пространственного развития территорий является построение пространствен-
ной организации с оптимальной структурой на конкретной территории. Полагаем, что это такая органи-
зация, которая совместно обеспечивает минимизацию возможных издержек на поддержание инфраструк-
туры и сохранение единства территории.

Сокращая издержки, как вариант, возможно, сконцентрировать все население Владимирской области 
(1,3 млн человек) в городах Владимир, Ковров и Муром, где издержки будут минимальны. Но тогда не бу-
дет решен вопрос о сохранении и освоении территории области, нарушится ее единство.

Согласимся с мнением главы Ковровского р-на А. В. Клюшенковым, который в 5 марта 2008 г. сказал: 
«Чтобы закрепить население на территории района необходимо обеспечить человеку условия жизни не хуже, 
а лучше и доступнее, чем в городе. Задача власти обеспечить каждый дом центральной водой и газом, беспе-
ребойным электричеством; нормальными дорогами каждую деревню и поселок. Каждого работника на селе 
в течение 5 лет – собственным жильем и достойной зарплатой. Вот тогда наши деревни и села не опустеют, 
а будут процветать» [4, с. 31]. Эти слова целесообразно транслировать на все сельские территории регио-
нов России, то есть адекватным представляется жизнь в поселении «деревенского типа», которое сочетало 
бы в себе, с одной стороны, комфорт города, а с другой стороны, доступность природы.

При этом под комфортом городской среды подразумеваем: общедоступность образования; развитую инфра-
структуру; широкий спектр социальных услуг и возможностей проведения свободного времени, досуга, общения.

Под доступностью природы понимаем: общедоступность природной среды; проживание в природном 
ландшафте и формирование мировоззрения через образы природы и, главное, выстраивание причинно-
следственных взаимоотношений природных явлений, что обеспечит адекватность и целостность мировоз-
зренческой мозаики населения.

В 2018 г. было проведено обследование по населенным пунктам Ковровского района и сделан вывод: 
в 24 % населенных пунктов отмечается рост, в 76 % – стагнация. Необходимо отметить, что на территории 
Ковровского района в настоящее время проживает около 31 тыс. человек в 172 населенных пунктах. За 2000-
2019 гг. лет ни один из населенных пунктов полностью не обезлюдил. За 1998–2015 гг. на территории рай-
она было газифицировано 45 населенных пунктов, построено 50 газовых котельных, пробурено 15 водяных 
скважин, более 50 % населения района получило горячее водоснабжение, теплом, горячей водой и чистой 
водой были обеспечены за этот период 28 детских садов, 25 школ, 34 библиотеки, 30 домов культуры.

Наряду с положительными тенденциями на территории области имеется стагнационная тенденция. Об-
ласть стремительно теряет коренное население. Смертность превышает рождаемость. Наблюдается маятнико-
вая миграция переходящая в постоянную миграцию. «Владимирстат» подсчитал потери населения в регионе 
за период с 2010–2019 гг. Сокращение жителей произошло практически во всех муниципальных образова-
ниях области: в Вязниковском районе убыло 13 тыс. человек, в округе Ковров – 10,8 тыс. человек, в Муром-
ском районе – 9,4 тыс. человек, округе Гусь-Хрустальный – 8,0 тыс. человек, Александровском и Гусь-Хру-
стальном районах – по 7,8 тыс. человек, Петушинском районе – 6,8 тыс. человек. Незначительно, но лучше 
ситуация во Владимире и Радужном. На начало 2019 г. во Владимире проживало около 360,4 тыс. человек. 
Основным источником пополнения жителей города становится внутрирегиональная миграция. В 2018 г. 
во Владимир на постоянное место жительства прибыло около 5,8 тыс. человек [3]. Люди приезжают из дру-
гих городов, деревень и сел области. 

Полагаем, что одна из причин миграции – дифференциация уровня доходов на душу населения. 
В 2010 г. разница в дифференциации уровня доходов на душу населения между Владимирской и Москов-
ской областями составляла по различным отраслям 1,5–2,5 раза, в настоящее время – 2,5–4,2 раза. Также 
причиной миграции является сворачивание в селах производственной, а вместе с ней социальной и куль-
турной деятельности. Промышленное производство стремится концентрироваться в крупных городах, 
а сельскохозяйственное – в их пригородах. К примеру, промышленные центры Владимирской области:  
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г. Владимир в пригороде – крупнейший агрохолдинг «Ополье-Владимир», г. Ковров – ООО «Муравия» 
(д. Павловское), ООО «Новая Жизнь» (д. Крутово), агрофирма «Заречье» (д. Ручей). Следовательно, ме-
гаполисы ассимилируют население сельско-хозяйственных территорий, одновременно образовывая зоны 
влияния на прилегающую местность, способствуя концентрации в пригородных зонах сельско-хозяйст-
венных производств, направленных на удовлетворение нужд городского населения. Как следствие, уси-
ливающийся разрыв по уровню развития между городами и сельскими территориями. Также необходи-
мо отметить, что в последние годы имеет место снижение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции. Аналогичные тенденции – в Ивановской, Рязанской областях. Следовательно, наблюдают-
ся быстро развивающиеся территории роста и есть стагнационные территории, в которых происходит 
обострение социально-экономических проблем.

В этой ситуации актуальными направлениями научных исследований являются совершенствование ме-
тодологии и инструментария оценки и управления социально-экономическим развитием территорий, раз-
работка научно обоснованных рекомендаций по корректировке региональной социально-экономической 
политики по снижению уровня дифференциации регионов.

Нами предложена упрощенная методика определения уровня дифференциации региона (территории)   
Dr на основе ранее разработанной методики оценки жизнедеятельности региональных социально-эконо-
мических систем с функцией повышенной чувствительности и реакцией системы на макроэкономические 
и институциональные изменения. Данная методика сформулирована и апробирована на базе исследова-
тельского анализа синтезированной модели социально-экономической систем регионов Центрального фе-
дерального округа, учитывающей взаимовлияние социальной, экономической, технологической, полити-
ческой и иных региональных подсистем, формирующей оптимальные входные параметры региональной 
системы относительно заданных требований к обеспечению жизнедеятельности личности, общества, го-
сударства с условиями оперативного реагирования на изменение национальных макроэкономических па-
раметров и институциональных условий [4].

                                                                          Dr = Ko(Gep /VAre),      (1)

где Ko – коэффициент обратной осцилляции; Gep – уровень экономической жизнедеятельности населения; 
VAre  – уровень жизнедеятельности региональной экономики.

Проведем оценку значений уровней жизнедеятельности региональной экономики VAre, экономической 
жизнедеятельности населения Gep региона, дифференциации региона Dr и индекса локации IL на основе опре-
деления критериальных границ показателей критерий-факторов, разработанных с учетом мнений экспертов:

 – уровня жизнедеятельности региональной (территориальной) экономики – критерии 1–21 в интегри-
рованный показатель

VAre = ∑I1-21/n1,     где n1=21;     (2)

 – уровня экономической жизнедеятельности населения – критерии 9–18 в интегрированный показатель

                                                 Gep= ∑I9-18/n2,   где n2=10.      (3)

В исследовании анализируются значения интегрированного показателя, полученные методом «средне-
го арифметического линейной комбинации частных показателей». Значимость каждого частного показателя 
рассматривается через отношение фактических и пороговых значений показателей.

Коэффициент значимости показателя жизнедеятельности экономики Ii определяют как отношение фак-
тического значения показателя к пороговому:

                                                    Ii = Sрj Sвi (Sфi/ Sпi),      (4)
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где Sфi, Sпi – фактическое и пороговое значения показателя; Sвi – весовой коэффициент показателя относительно 
других показателей в системе критерий-факторов в пределах конкретной территории; Sрj – дифференцированный 
коэффициент показателя относительно других показателей в системе критерий-факторов в пределах конкретной 
территории относительно территории исследуемого государства.

Для оценки величины вариаций территорий по среднедушевому валовому региональному продукту (да-
лее – ВРП) рассчитаны следующие показатели [10]:

 – размах вариации

                                                  R = GRPmax − GRPmin,          (5)

где GRPmax, GRPmin – максимальное и минимальное значение ВРП на душу населения в совокупности, соот-
ветственно;

 – коэффициент обратной осцилляции

                                                     Ko =1–R/ GRP,      (6)

где GRP – среднее значение ВРП на душу населения в совокупности;
 – применительно к предмету исследования целесообразно оценить индекс локализации, показываю-

щий насколько локализовано в регионе (территории) производство ВРП:

                                                    IL = GRPi /GRPo,      (7)

где GRPi – ВРП на душу населения в регионе (территории); GRPo – средний уровень ВРП на душу населения 
по доминирующему территориальному образованию;

 – дифференциация и развитие региона (территории) определяется по совокупности анализа трех ин-
тегрированных показателей с учетом индекса локализации (табл. 1).

Таблица 1
Шкала показателя уровней жизнедеятельности, дифференциации, индекса локации

Значение показателя VAre Gep Dr IL

До 0,50 критический критический критическая критическая локализация

0,51–0,69 кризисный кризисный резкая малая локализация
0,70–0,79 предкризисный предкризисный средняя средняя локализация

0,80–0,85 нормально предкри-
зисный

нормально предкри-
зисный

малая резкая локализация

0,85–0,99 нормальный нормально устойчивый нормальная нормальная локализация

Свыше 0,99 высокий высокоустойчивый кризисная 1,00

Составлено по материалам исследования

Исследования показали фрагментарность социально-экономического пространства регионов России, ха-
рактеризующегося ускоренным «сжатием» в стагнационных территориях, и расширением сельской депрес-
сивной периферии городов на фоне провоцирования мутагенных факторов городской среды. Отметим, что 
для Владимирской области в частности и для России в целом характерно отсутствие системности управ-
ления пространственным развитием социально-экономической сферы. Реализуемая сегодня модель регио-
нальной политики не учитывает специфику регионов страны. Предлагаемый государственными органами 
инструментарий не способствует решению проблем дифференциации регионов, обеспечения развития тер-
риторий и высокого уровня развития государства в целом.
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Аспектная новизна методики оценки заключается в унифицированном сравнительном анализе эмпири-
ческих интегрированных показателей, полученных исчислением частных значений критерий-факторов мето-
дом сходящихся целочисленных рядов с применением методов предельных уравнений в сочетании с методом 
функций Ляпунова в сравнении с пороговыми значениями соответствующих интегрированных показателей. 
При этом интегрированные показатели удовлетворяет требованиям: количественного измерения; формирова-
ния на основе приоритетных базовых показателей развития; учета институциональной, экологической, эко-
номической и социальной компонент развития. 

Достоинствами предложенной методики – простота исчисления, малозатратность, а также, что информа-
ционную базу составляют официальные данные органов государственной статистики, что обеспечивает их до-
ступность и сопоставимость. Методику целесообразно применять не только на региональном, но и на наци-
ональном уровне, уровне муниципального образования, как при ретроспективном анализе, так и в режиме 
реального времени с введением прогнозной составляющей, а также для анализа текущего состояния уровня 
жизнедеятельности экономики и управляемости территорий, оценки деятельности руководителей территорий 
как со стороны непосредственного их руководства, так и со стороны контролирующих и надзорных органов.
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СОВеРШенСТВОВАние РОССиЙСКОГО ПЛАнА 
СЧеТОВ В УСЛОВиЯХ ЦиФРОВОЙ ЭКОнОМиКи
Аннотация. Рассмотрены направления совершенствования российского плана счетов с целью 
увязки его с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и обеспече-
ния возможности применения в условиях цифровой экономики при составлении онлайн-отчет-
ности непосредственно на официальных сайтах экономических субъектов с применением об-
лачных технологий. Предлагаемый способ составления онлайн-отчетности предполагает, что 
бухгалтерские записи будут делаться в статьях отчетности после совершения каждой хо-
зяйственной операции, что позволит пользователям оперативно получать информацию об из-
менении финансовых отчетов. Уделено внимание вопросам регулирования оценок  элементов 
финансовой отчетности непосредственно через изменение счетного плана, а не с помощью 
контрарных счетов. Обоснована необходимость отказа от несуществующего в международ-
ной практике понятия «добавочный капитал» и одноименного счета в российском плане сче-
тов и замены его на отдельные счета для учета эмиссионного дохода и резерва переоценки.
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IMPROVING THE RUSSIAN CHART OF ACCOUNTS  
IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract. The directions of improving the Russian chart of accounts in order to align it with the Inter-
national Financial Reporting Standards' requirements and ensure its usability in the digital economy 
for reports online preparing at the official web-sites of companies, using the cloud technologies have 
been considered. The proposed method of preparing online reporting assumes that accounting entries 
will be posted on the lines of financial statements after each transaction occurs, which will enable the 
users to receive the information about changes in the financial statements immediately. Attention has 
been paid to the issues of financial statements elements estimates regulation directly by changing the 
accounting plan, but not by counter accounts. The necessity of abandoning the concept of “additional 
capital” that does not exist in international practice and an account of the same name in the Russian 
chart of accounts and replacing it with separate accounts to account for share premium and revalu-
ation reserve has been substantiated.
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Необходимость создания плана счетов в свое время появилась как следствие их научной классификации. 
Первоначально в практике учета применялись планы счетов, учитывающие специфику данного конкретного 
предприятия [4]. И только в XX столетии, как отмечал Я. В. Соколов, бухгалтеры начали использовать единый 
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счетный план, который явился ориентиром в их работе, позволяя систематизировать информацию о хозяйст-
венной жизни, унифицировать обучение бухгалтерскому учету [6].

Реализация указанного подхода на практике придало со временем плану счетов нормативный характер, 
который в настоящее время закреплен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 ок-
тября 2000 г. № 94н и введен в действие с 1 января 2001 г. [2].

В современном счетном плане счета представлены в соответствии со стадиями кругооборота капитала. 
В первый раздел счетного плана включены счета, обеспечивающие стадию кругооборота капитала заготовле-
ние, в нем представлены счета для учета внеоборотных активов и запасов (счета 01–09 и 10–19). Затем сле-
дуют счета, обеспечивающие стадию кругооборота капитала «производство» и предназначенные для учета 
затрат (счета 20–29). Далее представлены счета, связанные со стадией кругооборота «продажи» (счета 40–
49). С производственным процессом также связаны деньги (счета 50–59) и расчеты (счета 60–79). Добавлен-
ная стоимость, созданная в процессе производства, напрямую связана с разделом «Капитал» (счета 80–89) 
и с финансовыми результатами (счета 90–99). Завершается российский план счетов особыми забалансовыми 
счетами, на которых отражается имущество, не принадлежащее предприятию и гарантийные обязательства.

Все экономические субъекты обязаны также разрабатывать рабочий план счетов, основанный на дейст-
вующем плане счетов, но учитывающий специфику их деятельности путем уточнения содержания субсче-
тов более глубоких порядков. Такая возможность, предоставленная предприятиям, позволяет формировать 
более аналитическую учетную информацию в широком разрезе.

Разработка действующего счетного плана осуществлялась в рамках утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. Программы реформирования бухгалтерского учета в со-
ответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) [2]. Ожидалось, что 
этот счетный план позволит формировать учетную информацию для составления как российской, так и ме-
ждународной отчетности, а также поставлять информацию для управленческого учета и анализа бизнеса. На-
пример, с этой целью в план счетов были введены отражающие счета, призванные обеспечить связь между 
бухгалтерским и управленческим учетом затрат (счета 30–39). Однако, указанные счета не нашли широко-
го применения в практической деятельности хозяйствующих субъектов. Видимо, такая ситуация сложилась 
в силу внедрения в учетную практику отечественных и международных компаний компьютерных программ, 
обеспечивающих ведение не только бухгалтерского, но также управленческого учета и дающие возможно-
сти для анализа в разных аспектах всей заведенной в систему информации. К таким программам относят-
ся, в частности, международные технологии SAP, AXAPTA, ORACLE. Существует также версия для управ-
ленческого учета в российской программе «1С Бухгалтерия». 

Полагаем, что за период действия анализируемого плана счетов – более 19 лет, он во многом способ-
ствовал достижению поставленных целей. Вместе с тем на современном экономическом этапе к предыду-
щему требованию – приближение плана счетов к международному учету отчетности добавляется еще одно 
важное требование – обеспечение возможности его функционирования в условиях цифровой экономики.

Заметим, что в действующем российском плане счетов не решена задача, касающаяся увязки информа-
ции основного синтетического бухгалтерского регистра – оборотно-сальдовой ведомости (далее – ОСВ) с по-
казателями балансовых статей. По-прежнему, такую увязку обеспечивает использование контрарных счетов, 
служащих для регулирования оценок статей баланса. К контрарным счетам относятся: счета амортизации, 
счета резервов, а также счета для отражения убытка от обесценения активов. Указанные счета уменьшают 
оценку статей актива баланса, способствуя реализации принципа осмотрительности при отражении активов 
в бухгалтерской отчетности. Полагаем, что наступило время, в которое необходимо увязать учетные данные 
с отчетностью не с помощью контрарных счетов, а напрямую, меняя план счетов путем обеспечения соот-
ветствия его статей статьям бухгалтерской отчетности.

Вместе с тем решение указанной задачи позволит в условиях цифровой экономики перейти к составлению 
онлайн отчетности на официальных сайтах экономических субъектов с применением облачных технологий.

Онлайн отчетность будет создаваться путем осуществления бухгалтерских записей прямо в статьях фи-
нансовой отчетности, доступной для всех категорий пользователей в интернете после совершения каждой 
хозяйственной операции. Для обеспечения такой оперативности статьи отчетности должны быть увязаны 
с планом счетов воедино.
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Действующий план счетов, применяемый при составлении ОСВ, не обеспечивает в полной мере сопоста-
вимость показателей ОСВ и баланса по ряду позиций. Например, количество применяемых синтетических 
счетов (62 балансовых счета) значительно превышает количество статей бухгалтерского баланса (23 статьи).

Такое несовпадение при переходе от баланса к ОСВ заставляет бухгалтеров использовать специальные прие-
мы: объединять сальдо по нескольким счетам или, наоборот, сальдо с одного счета делить на информацию, отража-
емую в разных статьях отчетности, регулировать оценки статей баланса с помощью контрарных счетов и другие.

Кроме того, приходится включать в технологию учетного процесса такие процедуры как ежемесячное 
закрытие отдельных счетов через перенос с них сальдо на другие счета. Все это усложняет учетный про-
цесс, увеличивая риски искажения финансовой отчетности.

В процессе наблюдаемого несколько десятилетий реформирования российских учетных стандартов, 
а также и МСФО в методологии учета и отчетности возникают новые тенденции и соответствующие им за-
дачи, требующие новых решений. Учет и отчетность превращаются в язык бизнеса и все больше нацеле-
ны на удовлетворение потребности названных в МСФО приоритетных пользователей отчетности: инвесто-
ров и кредиторов.

Полагаем, что, с точки зрения приближения российской финансовой отчетности к отчетности, сформи-
рованной по требованиям МСФО, необходимо, прежде всего, приблизить российский бухгалтерский баланс 
к отчету о финансовом положении по требованиям МСФО. Сначала, видимо, имеет смысл переименовать 
баланс как форму отчетности соответствующим образом: отчет о финансовом положении.

Затем следует из раздела «Капитал и резервы» убрать добавочный капитал, понятия о котором в МСФО не су-
ществует, заменив его двумя статьями: 1) резерв переоценки и 2) эмиссионный доход. Из состава статьи «Запа-
сы» следует исключить расходы будущих периодов (РБП), поскольку такого понятия нет в МСФО, и по содер-
жанию такие расходы учитываются в составе дебиторской задолженности как авансы, выданные поставщикам.

Также необходимо исключить из 5-го раздела пассива баланса доходы будущих периодов (ДБП). Не име-
ет смысла также отдельно раскрывать в 1-м разделе баланса информацию о материальных и нематериаль-
ных активах поисковых (добывающих) отраслей.

Подтвердим наши предложения по изменению действующего плана счетов, сделав ракурс в научные ис-
следования учетных процессов в России.

В статье «Финансово-распределительные счета: отражение доходов и расходов по отчетным периодам» 
Я. В. Соколов с соавторами называют отражаемые в активе баланса расходы будущих периодов нереаль-
ным активом [7].

Мы также разделяем высказанную в той же статье точку зрения Я. В. Соколова с соавторами о том, что 
безвозмездные получения и спонсорская помощь должны отражаться в составе текущих прочих доходов, 
а не в составе доходов будущих периодов согласно действующей методологии.

Вернемся к необходимости обеспечения возможности функционирования российского плана счетов 
в условиях цифровой экономики. Полагаем, что для решения поставленной задачи необходимо построить 
такой план счетов бухгалтерского учета, который позволит исключить применение всех специальных тех-
нических приемов при переносе информации счетов в отчетность. При использовании такого плана счетов 
отпадет необходимость в ОСВ. Новый счетный план на основе целевого аналитического учета должен обес-
печивать возможность делать проводки непосредственно в статьях бухгалтерской отчетности. Каждая ста-
тья отчетности может представлять собой синтетический счет, а углубление информации о статьях позво-
лят осуществлять открываемые к ним субсчета.

Интересно, что наше предложение по построению плана счетов в условиях цифровой экономики созвуч-
ны точке зрения В. Ф. Палия, который считал, что каждой статье отчетности должен соответствовать иден-
тичный ей счет бухгалтерского учета [5].

Заметим, что предлагаемый нами подход к разработке нового счетного плана учитывает условия циф-
ровой экономики и дает возможность менять показатели онлайн-отчетности при регистрации каждой хо-
зяйственной операции. 

Анализируемый подход был реализован нами на первом этапе еще в 2008 г. при разработке проекта но-
вого альтернативного плана счетов, представленного как один из результатов научных исследований [3]. 
Предложенный в упомянутой работе план предусматривает полное соответствие счетов статьям баланса.



118

Вестник университета № 4, 2020

Вместе с тем, как было отмечено выше, что сами балансовые статьи являются не вполне совершенными, 
делая предлагаемый проект нового плана счетов таким же. Поэтому очевидно, что ставшая еще более акту-
альной в условиях цифровой экономики научная задача соответствия счетов и баланса окончательно не ре-
шена и требует дальнейшего развития в научных дискуссиях и в нормативных документах.
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ТеХнОЛОГиЧеСКие УКЛАДЫ: СКАЧОК 
В ШеСТОЙ иЛи СПОЛЗАние В ЧеТВеРТЫЙ
Аннотация. Целью статьи является анализ подходов к выделению сущности ше-
стого технологического уклада. Автор использует метод исторического исследова-
ния проблемы. Рассматривая идеи о технологических укладах (волна, цикл, парадиг-
ма, формация и т.п.), автор показывает узость в решении проблем укладов только 
экономического подхода. Обращается внимание и на периодизацию укладов и от-
мечается отсутствие в ней единого логического основания. Это не позволяет го-
ворить о действительно теоретическом описании процесса смены укладов. Ситуа-
ция рассматривается с более широкой исторической точки зрения существования 
человечества (как вида), как субъекта не только планетарного масштаба. С этой 
позиции яснее обозначается суть шестого уклада и перспективы эволюции укладов.
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TECHNOLOGICAL PARADIGMS: A JUMP TO THE 
SIXTH OR A SLIP DOWN TO THE FOURTH
Abstract. The aim of this article is to analyse approaches to emphasizing the essence of the 
sixth technological paradigm (wave of innovation). The author uses the historical research 
method. By examining ideas on the technological paradigms (wave, cycle, paradigm, 
formation, etc.), the author shows the limitation of the purely economic approach to 
solving technological paradigms issues. The attention is paid also on the periodization 
of paradigms and there is an absence of a single logical basis in it. paradigms change. 
This circumstance does not allow us to speak about a really theoretical description of the 
process of changing paradigms. The situation is being considered from a wider historical 
perspective of the humankind existence (as a species), as a subject not only on a planetary 
scale. From this point of view, the essence of the sixth paradigm  and the prospects for the 
evolution of paradigms are more clearly identified.
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Человечество охватил системный кризис планетарного масштаба, причем очень сложный по своей струк-
туре, так как включает в себя четыре кризиса в одном. Рассмотрим их немного подробнее. Первый – кризис 
капитализма, прежде всего его финансовой формы, то есть «финансового капитализма». Второй кризис – ци-
вилизационный. Европейская цивилизация давно уже подмяла под себя другие цивилизации, от японской до ис-
ламской, деформировав их своим мировоззрением, ценностями (духовными и социальными), культурой и пр. 
Это сказалось на культурном коде многих цивилизаций, в том числе и русской. Третий кризис – биосферно-сы-
рьевой тоже затронул всех. Человечество давно стало геологической силой планетарного масштаба. И вышло 
в Космос. Безжалостная, бездумная капиталистическая погоня за прибылью любой ценой подорвала восстано-
вительные способности «сил природы» и для существования человечества исчерпывает определенные ресурсы 
планеты таким, капиталистическим способом. Четвертый кризис – это, пожалуй, самый сложный, так как это 
кризис цели. Нет пока ясной цели будущего у человечества как субъекта деятельности планетарного масштаба.  
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(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



120

Вестник университета № 4, 2020

С такой системой ценностей (хищнической, аморальной) Космос отторгнет нынешнюю цивилизацию. Это уже 
было не раз в истории не только человечества, но и каких-то других цивилизаций на нашей планете.

Поиск решений указанных проблем вызвал большой научный интерес к проблеме так называемых «тех-
нологических укладов». В науке много различных понятий, которые пытаются нащупать стержень челове-
ческой истории: способ производства, циклы, волны, парадигма, уклады и т. п. К сожалению, делается это 
(кроме К. Маркса) без какого-то серьезного теоретического базиса. Есть различные концепции, и если даже 
их назвать «теория», то суть не меняется.

В послании Президента России Федеральному Собранию 2018 г. В. В. Путин отмечал: «Отставание – 
вот главная угроза и вот наш враг… Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стре-
мительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, 
кто не сможет этого сделать, она, эта волна – просто захлестнет, утопит» [1].

В февральском послании 2019 г. Президент озвучил некоторые шаги преодоления этого отставания. Не-
вольно вспоминается выступление И. В. Сталина 4 февраля 1931 г. на первой Всесоюзной конференции ра-
ботников социалистической промышленности: «… Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы долж-
ны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [10].

Когда речь идет о технологическом укладе, то если нет «техно», нет и «логии». Техника определяет не толь-
ко технологии, но и, соответственно, так называемый технологический уклад, что формирует и техносферу. 
На технике базируются не только экономические отношения, но и в целом социальные. Современная тех-
носфера ныне проникла во все области жизни человека, она становится все сложнее и масштабнее. Отсюда 
внимание и к технологическим укладам. Правда, К. Фримэн назвал это технико-экономической парадигмой. 
Не важно, как назвать – парадигма или уклад, суть одна и та же. Впоследствии его ученица К. Перес доба-
вила еще и экономические отношения в сфере производства, при этом сразу вспомнился К. Маркс. Термин 
был введен в науку как сужение понятия В. И. Ленина «хозяйственный уклад» [3, с. 127; 12]. Отечественные 
ученые Д. С. Львов и С. Ю. Глазьев использовали понятие «уклад» [4]. К слову сказать, В. И. Ленин на этой 
же странице называл уклады и ступенями [3, с. 127]. Правда, позже в монографиях «Экономика Будущего» 
и «Рывок в Будущее» академик С. Ю. Глазьев «уклад» расширил до мирового уровня понятием «мирохо-
зяйственный уклад», но это другая тема. Определение понятия, как более краткое, возьмем у М. В. Яковца: 
«Технологический уклад – это несколько взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг друга поко-
лений техники, эволюционно реализующих общий технологический принцип» [7, с. 280].

Жизнедеятельность человека как вида, его эволюция связаны непосредственно с орудийной деятельнос-
тью, иначе – с техникой. Именно технические средства сформировали особую сферу бытия – техносферу. 
Ныне это большая система, в которой человек пока еще играет в той или иной мере определяющую роль.

Благодаря технике, даже простой, человек начал ставить «силы природы» на службу себе, увеличивая тем 
самым степень своей свободы. Деятельность человечества, как целесообразное поведение, есть не что иное, как 
последовательное улучшение систем управления силами природы с помощью различных технических средств. 
Основу общественного производства технической цивилизации представляют не просто «орудия труда», а так 
называемые машины и их комплексы. Это и есть основа техносферы и ядро такой цивилизации. Отметим, что 
понятие «машина» является одним из центральных общетехнических понятий, при этом ученые различают 
понятия «орудие» и «машина». Соответственно, как на одной и той же машине, так и на их комплексах мож-
но реализовывать разные технологии. Поэтому автор обратил внимание, что термин «технологический уклад» 
не совсем обнаруживает суть дела. Отсутствуют логические основания классификации укладов, их число. Чи-
стая эмпирия и эклектика, то есть произвольная классификация. Если термин «уклад» – это устройство, по-
рядок, способ организации, то с «техникой» – нужно разбираться, так как можно подумать, что до появления 
текстильных машин (1772 г.) не было техники и, соответственно, определенных технологий.

Отделим орудие от машины по способности машины усиливать мощность. Любая машина выполняет свое 
назначение или функцию лишь в условиях передачи потока энергии от источника к нагрузке. В эпоху техниче-
ской революции уже осваивался способ усиления мощности. А в эпоху научной революции осваивается спо-
соб увеличения коэффициента усиления мощности. Для этого (того и другого) «одним из решающих факто-
ров в истории является тот вид энергии, которым человек располагает в данный момент» [2, с. 81]. М. Борн 
отмечает, что с момента зарождения технической цивилизации (250 лет тому назад) человечество осваивало 
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различные энергоносители. Использовало их со все меньшим удельным весом углеродов, пыталось расши-
рить использование в технике водорода, появилась атомная энергетика и другие виды энергии. В современ-
ной промышленности к.п.д. использования энергии колеблется в пределах 7–15 %. А повысив к.п.д. до 20–
40 %, можно сократить добычу сырья и энергии в десятки раз. Это удешевит производство в 2–3 раза, так как 
энергосырьевой комплекс практически работает сам на себя, расходуя 90 % добываемой энергии. Применяя 
же биотехнологии (к.п.д. использования энергии до 70 %), можно удешевить производство ряда биотехноло-
гических товаров в 5–10 раз и сократить добычу ископаемых в сотни раз.

Рассматривая технологические уклады с точки зрения их классификации и периодизации, обратим вни-
мание на такие характеризующие их факторы как энергия и ее виды. Как отмечалось выше, предлагаемые 
классификации базируются на разных основаниях. Логичнее, на наш взгляд, выглядит классификация Ско-
кова. Он рассматривает четыре признака: основной ресурс, главная отрасль, ключевой фактор, достиже-
ния уклада и показывает эволюцию укладов, раскрывая их содержание [5; 9]. При этом он четко выделя-
ет в основном ресурсе различные, исторически используемые энергоносители, на что обращал внимание 
М. Борн. Этот аспект технологических укладов имеет огромное значение для понимания сути исторической 
эволюции. Поскольку мерой любого ресурса является энергия, то мы и рассматриваем ее как основной ре-
сурс. Человечество занимается изобретением орудий, механизмов, машин, их комплексов, то есть техниче-
ских средств, а также соответствующих технологий, которые позволяют не только производить больше благ, 
но и улучшать условия жизни человека, освобождая его от физического, порой тяжелого, труда.

Важно отметить, что технические средства позволяют также овладевать пространством, осваивая земную, 
воздушную, водную среды. Но это эмпирические примеры, а если по сути, то человечество, овладев в той или 
иной мере двухмерностью пространства, вышло на третье его измерение. Теоретически это обосновал Р. Де-
карт в своей системе координат. Еще раньше, в эпоху Возрождения в иконописи на это вышли флорентийцы. 
А ныне люди освоили космос практически. Пока не было мегаполисов с их высотками и прочим, то о струк-
туре пространства можно было не вспоминать. Многомерность пространства не единственное его свойст-
во, структурно это очень сложный объект, как топологически, так и информационно. Понимание пространст-
ва идет еще от Эвклида. Он создал язык науки для идеализированного (двухмерного) пространства. Р. Декарт 
ввел трехмерную систему координат (новый язык науки) для теоретического описания пространства и для ос-
мысления природы посредством как бы ее «законов». Двухмерность и трехмерность пространства – это акси-
омы, а не реально существующее пространство. Физики советуют читателю смириться с мыслью, что мы жи-
вем на вращающейся шестимерной поверхности («бране»), вложенной в 11-мерное пространство [8]. Сейчас 
уже понятно, что пространство не только многомерно, но содержит в себе различные формы вещественных 
объектов, их систем и обладает памятью, а следовательно, содержит управленческие модели. Да и сам мир 
устроен математически. Отсюда нечего удивляться настойчивому стремлению (в связи с информационной на-
сыщаемостью не только техносферы, но и социальной сферы) к цифровизации всего и вся. Нас окружает так-
же мировое Информационное Поле (МИП) и другие поля. Игнорировать сложное устройство среды обитания 
человека, упрощенной картиной мира, уже невозможно. Тем более при выходе в Космос. Теперь мысль рабо-
тает не только в том направлении, как можно выразить художественно, научно и т. п. представления о четы-
рехмерности пространства, но и как овладеть, освоить еще и это измерение нашего природного бытия.

Осваивается также и время, так как одна и та же работа может быть совершена за различное время. 
Но в небольшой статье невозможно написать о биологическом, экономическом, социальном, историческом 
и пр. времени. Выше мы обратили внимание на освоение различных источников энергии. Сегодня экономи-
ческое, политическое, военное поведение многих стран, как мы видим, соотносится с энергетической логи-
кой. Освоение времени также зависит не только от определенных технических средств, но и от величины 
используемой полезной мощности, коэффициента полезного действия машин, от технологий. Выходим мы 
и на третью основу укладов. Еще до недавнего времени об этом всерьез не задумывались. Было понятно, 
что процесс труда как индивидуального, так и общественного зависит от организации и управления этим 
процессом. И эти проблемы возникли не сегодня. В древнеегипетских, в древнеиндийских, в древнегрече-
ских источниках, Цзине, Торе, Библии, Коране – везде обнаруживаются сведения об управленческой дея-
тельности. И сегодня, безусловно, актуальны обсуждения различных управленческих технологий, необхо-
димой для этого техники и т. д. 
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В античный период и позже техника (греч. – «технэ») понималась как искусство, умение создавать вещь 
или произведение духовного назначения. Но слово «технэ» использовалось как искусство для того, чтобы 
преодолеть, даже обхитрить различные силы (природные, социальные) и направить их для своей пользы: 
выживания, защиты, развития и т. д. Именно благодаря технике обществу удавалось как бы «обманывать 
природу», то есть получать от нее больше энергии, чем человек расходовал. Не случайно древние греки ма-
стерство, относящееся к машинам, назвали «механикой», то есть хитростью. Занимаясь инженерной дея-
тельностью, механик – «хитрый человек», оказывал влияние на энергетические процессы, влияя тем самым 
и на социальные. Вся трудовая деятельность человечества, начиная от примата и до наших дней, может рас-
сматриваться как последовательное улучшение систем управления силами природы. Тогда общество в це-
лом можно представить как систему, управляющую этими силами природы. Совершенствуя систему, повы-
шался и уровень управления этими силами. Но одновременно техника играла огромную роль как в развитии 
общества, так и в создании искусственной среды для жизни человека, то есть «второй природы» – социаль-
ного бытия с его законами и процессами. Так называемые «уклады» есть описание в той или иной мере эм-
пирически зафиксированных на различных этапах истории некоторых особенностей структур общества как 
системы. Через такие системы как бы протекают потоки вещества, энергии, информации, людей. В таких 
потоках можно выделить их объем, вектор, скорость, структуру. Техника и технология есть инструменты 
управления силами природы и общества и этими потоками. Они составляют базовый элемент основы чело-
веческого бытия, особенно промышленности.

Промышленность, как термин (а не понятие), связан со словом промыслить, продумать. Таким образом, 
это «промысленное» производство различных благ. И техника, технологии наиболее полно содержат в себе 
мысль. Иными словами идеи, то есть информацию. Труд как целесообразная деятельность есть процесс 
опредмечивания, овеществления идеи с помощью различных видов энергии и технических средств. А ма-
шина – как бы матрица знания, причем научного. Еще следует упомянуть, что термин «промышленность» 
связан со словами «промысел», «промышлять», «добывать», что исторически исчерпало себя.

Чем сложнее становилась, развивалась техносфера, тем больше она насыщалась информацией. Рост ин-
формации препятствует росту энтропии, так как усложнение техники (структурно-функциональная слож-
ность) преграждает такой рост. Таким образом, информация является мерой такой сложности. Используя при-
митивные орудия, человек, по сути, выступал их придатком, был «говорящим орудием труда». В то же время 
он был и энергетическим источником. К тому же он был еще и «живой блок управления». С усложнением 
техники происходило избавление человека от первых двух функций. Но человек оставался «блоком управ-
ления». Лишь с развитием техносферы и с появлением информационной техники стало возможным облег-
чить человеку выполнение этой функции. Но в системах «человек-машина» человек оказался физически, 
психологически, нравственно наиболее слабым звеном. Причиной различных катастроф техносферы в боль-
шинстве случаев оказывается человеческий фактор. Но и многие техногенные процессы оказались вредны-
ми и опасными для самого человека, что потребовало вывести его за пределы таких сложных систем и за-
менить более надежными техническими устройствами.

Когда человек стал «слабым звеном» этой сферы бытия, объективно наступил момент развития техниче-
ских средств, техносферы в целом. А с развитием автоматизации промышленного производства заговорили 
и о его ненужности в этой сфере. Человек стал терять управление над этой сферой. Обострилась проблема, 
как вернуть управление, прежде всего техносферой, под контроль человека. Ведь теперь сфера, то есть «тех-
носфера» диктует человеку свои условия и даже отторгает его. Приходит понимание, что управление тех-
носферой строится не на так называемой экономической эффективности, ради увеличения прибыли, а ради 
блага человечества как космической силы. Осознание элитами этой объективной необходимости повергает 
их в страх. У элит начисто блокирован переход мышления с уровня денег не только на уровень духовности, 
но и понимания, что такое есть Человек. Узость их экономического мышления не позволяет увидеть четыре 
кризиса в одном, а нацеленность на прибыль – за деревьями увидеть «лес» реальных проблем и осмыслить 
роль человечества как субъекта космической деятельности со всеми следствиями этого факта.

Молиться на шестой уклад как на лекарство, спасающее современный капитализм и сохраняющий для 
него «статус-кво» безнадежно. Прорыв в какой-то шестой или седьмой уклад, как полагают некоторые, 
не происходит. М. Хазин даже считает, что скорее всего мир откатится на четвертый уклад [11]. «Точка 
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равновесия экономики» срывается вниз в мировом масштабе. Регионально это проявляется по-разному. 
Но «достанется» всем [6, с. 421, 425]. Для шестого и седьмого укладов прежде всего нет прорыва в но-
вые источники энергии. В информационном плане – тоже нет, в том числе у так называемого «искусст-
венного интеллекта». Россия пока на уровне четвертого-пятого укладов. Чтобы дорасти до пятого уклада, 
его уровней, необходимо сократить отставание по электронике. Россия решила задачу в части использо-
вания и передачи информации, но массово внедрить информационные технологии пока не удалось, хотя 
и пытаемся воспользоваться цифровизацией, но 90 % программного обеспечения – зарубежное. Нет соб-
ственных программ полного жизненного цикла, а без этого попадем в технологическое рабство. Переско-
чить на шестой уклад без опоры на предыдущие уклады без знания и практики этих укладов не получится.

В этой связи следует отметить проблемы с человеческими ресурсами, их образованности, ментальности 
в этой области, их знаниями и умениями, так как они еще недостаточно овладели современной электронной 
техникой и технологиями. Как отмечал И. Сталин: «Кадры решают все». Еще раз – не в укладах суть даже, 
а в людях: управленцах, ученых, инженерах, рабочих и др. И прежде всего суть в системе ценностей чело-
века и смысле его жизни. Пока господствуют такие «производственные отношения» бесполезно надеяться 
на чудо, а надо менять моральные принципы и у управленцев, и у элиты. Так и с «техническим прогрессом». 
Он не для того, чтобы увеличивать прибыль и богатство определенным социальным группам, так называе-
мой элите. Развитие техники и технологий решает задачи человечества как космического фактора на плане-
те. Человечеству еще не понятны законы, свойства и характеристики космоса, так как это не просто вакуум. 
Многие элиты, как отмечалось в начале статьи, были смыты «волнами» истории. Наука уже начинает пони-
мать объективно широкую роль «укладов». Но как пишет М. Хазин: «Миром управляют не ученые, а элиты, 
для которых главным вопросом является сохранение своей власти – если для сохранения этой власти нуж-
но продолжение кризиса, они его будут продолжать» [6, с. 145]. С таким менталитетом таких «кадров» ска-
тимся не только в четвертый уклад.

Если говорить о главном, о шестом укладе, то М. Хазин верно отмечает в своей концепции, назовем ее «по-
литономика», что ближе «по духу» политэкономии (так как термин «неокономика» использует О. Григорьев 
в своих разработках), чтобы понимать, описать, каков будет уклад нужны адекватные модели его [6, с. 24]. 
Нужно хоть приблизительно представить, какова будет себестоимость этого уклада. Для этого нужно разо-
браться и с источниками энергии и т. д. А поскольку ныне расцветают кризисы – четыре в одном, то скорее 
всего в результате резкого падения спроса не только на продукцию высокой технологии, но и уже привыч-
ную нам ожидается возврат в четвертый уклад [6, с. 421, 425]. Мы, уверовав в мудрость человека, посмотрим 
все же, в чем суть этого, шестого, уклада. А суть не только в себестоимости его энергетики и технологии.

Как настоящий профессионал, М. Хазин – ученый с развитым образным и теоретическим мышлением 
почувствовал, что вести разговоры о шестом укладе весьма проблематично. Все гораздо сложнее. У науки 
еще нет осознания современной ситуации, в которой оказалось человечество. Энергетическая и технологи-
ческая составляющие не исчерпывают сути проблемы. Какова бы ни была реальная история нашего вида 
ясно одно – существование и эволюция его совершаются по иной программе, чем у животных.

Взаимодействие вида с природой базируется на программе, которой нет в ДНК и она не передается по на-
следству. Откуда она взялась – науке не совсем ясно. В науке эта программа обозначена коротким, но емким 
термином – «труд». Это очень сложная категория. Остановимся лишь на одном аспекте – на производстве не-
обходимых благ для существования человека. Если наш далекий дикий предок присваивал себе для выжива-
ния «дары природы», то первобытный человек это делал тоже, но уже с помощью орудий труда, «понуждая» 
природу отдавать ему больше и больше с помощью орудий, механизмов, машин. Повышая производитель-
ность труда, наше взаимодействие с природой все равно остается присваивающим. Даже если улучшаем по-
роды скота, повышаем устойчивость и урожайность растений, добываем различное сырье – это «дары приро-
ды». Такое взаимодействие в науке назвали «эпохой присваивающей экономики»: от начала систематического 
изготовления орудий труда, до нынешнего машиностроения для выпуска высокотехнологичной продукции.

Классификаторы технологических укладов скромно, «по умолчанию» все вопросы жизнедеятельности че-
ловека до 1772 г. отбрасывают и выделяют: «эпоха пара», «эпоха стали», «эпоха нефти», «эпоха компьютеров 
и телекоммуникаций», а шестой уклад и все то, что позднее 2060 г. (наверное, уже седьмой уклад) названо – 
«эпоха метакогнитивных технологий, новой антропологии» [9]. В шестом укладе рассматриваются термины 
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«электроника», «химия», «биотехнологии», «материалы» и т. п. и как приставка в начало слова добавляет-
ся термин «нано». По-итальянски это означает также карлик, гном. Получается красиво – «наноэлектрони-
ка», «нанохимия» и т. д. Дескать, преимущество такого уклада будет состоять в резком снижении энергоем-
кости и организмов с заранее заданными свойствами. Так это и сейчас стараются делать, без «приставок».

Если уж признаются эпохи, то и мы тогда всю историю человека (носителя новой, искусственной про-
граммы) до сегодняшнего дня рискнем назвать «эпоха присвоения». Так нагляднее для выявления сути ше-
стого уклада. Суть современного мирового кризиса в том, что «эпоха присвоения» переходит в другую эпоху. 
На пороге новый способ жизнедеятельности человека. Программа бытия человека совершенствуется, если 
человек как вид не деградирует. Суть программы – не «понуждение» и «присвоение», а сотворение совмес-
тно с Природой по ее законам, не нарушая их. С религиозной точки зрения человек как «Образ и Подобие» 
не только наделен Господом Разумом (в отличие от животных), не только его жизнедеятельность соверша-
ется не по биологической программе, но он осуществляет «синергию» – взаимодействие, то есть «соработ-
ничество». Иными словами, он (человек) – Творец.

В богословии давно есть слово «синергия», обозначающее соработничество человека с Богом. Наука 
позаимствовала такое слово, но, например, физика вложила в него, как в термин, иное содержание. Всю че-
ловеческую историю вещи, производимые людьми, состояли из триллиона триллионов атомов. Это макро-
вещи. Научилось человечество работать и в мире микрометровых (10 в минус шестой степени) размеров, 
а нанотехнологии связаны с уровнем 10 в минус девятой степени. Это – одна миллиардная метра. Появилась 
уже новая мера и ее единица – нанометр. Тем самым человек вторгается (начинает творить) на уровне со-
вершенно непознанных «сил» Природы и ее законов. Есть опасность: как бы он чего-то не «натворил». Бу-
дет ли такой творец соработником Бога (по-иному – знать и соблюдать законы Природы, Вселенной) – еще 
не известно. Ясно, что возникает новая эпоха – «Эпоха творения». Что дальше – неясно.

Говоря о шестом укладе, вспоминается ветхозаветная шестая заповедь из Нагорной проповеди Хри-
ста, и есть вера в то, что этот уклад не подтолкнет человечество к самоуничтожению, а поможет ему выйти 
на более высокий уровень Бытия.
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ОДин иЗ ПРиМеРОВ РАЗДеЛениЯ МОДеЛи 
ЖиЗненнОГО ЦиКЛА ПРОМЫШЛеннОГО 
КЛАСТеРА нА ЭТАПЫ
Аннотация. Представлены результаты исследования стадий жизненного цикла промыш-
ленного кластера и факторов, определяющих эти стадии. Приведены примеры и кри-
терии выделения разного количества этапов жизненного цикла кластера, различных 
целей, преследуемых при разделении жизненного цикла кластера на этапы различными 
авторами. Даны описания критериев этапов жизненного цикла, обоснован выбор имен-
но этих критериев, а также определена цель изучения жизненного цикла кластера с по-
следующим разделением его на этапы. Введены понятия «разнотипность» и «профиль 
внутрикластерных взаимодействий» и даны их определения. Описаны восемь характе-
ристик взаимодействий для построения общего показателя профиля взаимодействий. 
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EXAMPLE OF DIVIDING LIFE CYCLE MODEL 
OF INDUSTRIAL CLUSTERS ON STAGES
Abstract. The results of a research of the stages of the life cycle of an industrial cluster 
and the factors that determine these stages have been presented. Examples and criteria for 
distinguishing a different number of stages of the cluster life cycle, various goals pursued 
by different authors dividing the cluster life cycle in stages have been provided. Descriptions 
of the criteria of the stages of the life cycle have been given, the choice of these criteria has 
been substantiated, and also the purpose of studying the life cycle of the cluster with the 
subsequent division of it into stages has been determined. The concepts of “heterogeneity” 
and “profile of intracluster interactions” have been introduced and their definitions have 
been given. Eight characteristics of interactions for constructing a general indicator of the 
interactions profile have been described.
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За все годы существования кластерной теории, исследователи не раз обращались к исследованию жиз-
ненного цикла кластера. Количество стадий и этапов жизненного цикла у разных авторов разнится. На-
пример, Blank, Kruge, Moller, Samuelsson, Brenner, Lorenzen выделяют три стадии жизненного цикла кла-
стера [1; 2; 9]. Четыре стадии выделяют Menzel, Fornahl, Gilsing, Hospers, Lorenzen, Enright [3; 9; 10; 13]. 
Navickas, Malakauskaitė, Knop and Olko и другие выделяют пять стадий [4; 8; 11]. 

Разные авторы исследуют жизненный цикл кластера с разными целями. Из основных целей изучения 
модели жизненного цикла кластера можно назвать: создание ценности в ходе жизни экономического класте-
ра; определение мер для поддержки кластера со стороны государства; определение взаимосвязи между эта-
пом жизненного цикла кластера и инновационной активностью его участников; изучение кризисов на раз-
личных стадиях функционирования экономического кластера и, конечно, теоретическое изучение.

© Казеева О.Г., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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С нашей стороны важно выделять и изучать стадии жизненного цикла кластера для возможности последу-
ющего влияния и управления кластером и процессами, происходящими внутри него. Теоретические исследова-
ния особенно ценны, если могут приносить практическую пользу. При создании модели существования кластера 
и разделении времени его функционирования на этапы, создается необходимая для эффективного управления дис-
кретность. Именно отделение одного этапа от другого позволяет выделить и понять проблемы, характерные для 
конкретного момента, дает возможность подготовиться и решить их. Также это необходимо для наиболее точно-
го и четкого выявления потребностей его участников, и, как следствие, достижения наилучшего соотношения эф-
фективности развития и роста кластера. Выделение этапов жизненного цикла объекта дает условную определен-
ность, имеющую практическую пользу в управлении и сопутствующих функциях планирования и прогнозирования.

В процессе исследования жизненный цикл промышленного кластера был условно разделен на 5 основ-
ных этапов: идеи, формирования, зрелости неоднородной, зрелости бюрократической, замедления динами-
ки, и один промежуточный этап – трансформации. 

Разные авторы берут в качестве критериев разделения совершенно разные показатели: размер кластера, 
неоднородность, степень специализации фирм, количество фирм в кластере, влияние природно-ресурсных, 
информационных факторов и многие другие [4; 7; 10; 12]. Предложенные критерии не до конца отвечают 
требованиям нашего исследования, поэтому в качестве критериев отделения этапов жизненного цикла были 
предложены степень разнотипности и профиль взаимодействий.

Разнотипность организаций – различия между организациями, выражающиеся в различных моделях ме-
неджмента, технологических различиях, обладании уникальной информацией.

Под неоднородностью подразумевается «технологические различия между фирмами, разные модели ме-
неджмента, обладание уникальным опытом и информацией» [6]. В отличие от М. Menzel и D. Fornahl, кото-
рые используют как количественные характеристики (размер и использование размера), так и качественные 
(разнообразие и использование разнообразия), мы будем использовать только качественные [10]. Количест-
венные характеристики не представляются информативными в российских реалиях. Например, количество 
фирм может быть искусственно увеличено дроблением больших предприятий, что может или непредсказу-
емо отразиться на эффективности кластера в целом, или не отразиться вовсе.

Menzel и Fornahl используют размер и количество фирм как один из ключевых критериев перехода кла-
стера на новый этап. В условиях российской экономики, когда фирмы подчас создают множество дочерних 
предприятий для оптимизации налогообложения, количество фирм не может играть роль при оценке эффек-
тивности работы экономического образования.

Использовать определенное соотношение различных участников, необходимых для успешной работы 
кластера, также не представляется наилучшим критерием. Соотношение числа вузов, фирм малого и средне-
го бизнеса, корпораций, компаний из обслуживающей инфраструктуры и прочих участников незначительно 
изменяется с течением времени. Для запуска кластера необходим минимальный набор участников всех кате-
горий и этот минимальный набор может изменяться лишь количественно, при этом это может никак не кор-
релировать с эффективностью работы кластера в целом.

Неоднородность внутри кластера сложно создать искусственно, и степень ее изменяется с течением вре-
мени. На начальной стадии неоднородность всегда высока, хотя бы вследствие того, что обмен информацией 
еще не произошел и не выработан единый технологический путь. По мере увеличения количества совмест-
ных проектов, подразумевающих активное взаимодействие участников друг с другом, неоднородность сни-
жается [5]. Часто кластер перестает быть конкурентоспособным при сильном снижении неоднородности, 
когда кластер замыкается на себе и почти перестает принимать информацию извне. Таким образом, измене-
ние неоднородности является подходящим критерием для отделения этапов жизненного цикла, так как неод-
нородность изменяется со временем и от ее изменения зависит эффективность функционирования кластера.

Под профилем взаимодействия подразумевается обобщенная совокупность определенных качественных 
характеристик взаимодействия, которые оказывают влияние на достижение субъектом цели.

От профиля взаимодействий участников, зависит эффективность кластера в целом. Характеристики вза-
имодействий участников кластера изменяются с течением времени, изменяется и профиль взаимодействий. 
Предполагается, что каждому этапу жизненного цикла кластера соответствует определенный набор харак-
теристик взаимодействий, а значит определенный профиль взаимодействий.
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Сами по себе отдельные характеристики внутрикластерных взаимодействий редко дают реальную кар-
тину успешности работы организаций. Например, если брать такой показатель, как количество взаимодей-
ствий, то можно заметить, что этот показатель не всегда находится в линейной зависимости с приносимой 
пользой. Частота взаимодействий может быть высокой по разным причинам. Слишком частые обращения 
могут свидетельствовать об изначально непроработанных и непонятых условиях работы, которые уточняют-
ся уже в процессе, а слишком редкие могут говорить о низкой заинтересованности в сотрудничестве и низ-
кой степени доверия. Наоборот, высокая частота обращений может указывать на активную работу и процесс 
оптимизации труда, а низкая частота – на почти идеальную согласованность рабочих моментов. Поэтому не-
обходимо рассматривать эти характеристики в совокупности.

Предполагается ввести следующие характеристики взаимодействий в общий показатель профиля взаи-
модействий.

1 и 2. Частота взаимодействий организаций внутри кластера.
Частота взаимодействий – количество взаимодействий в единицу времени, в нашем случае рассматри-

вается месяц.
Здесь стоит отметить, что взаимодействия могут происходить на разных уровнях, и отличаться по сво-

ей частоте именно из-за роли, которую играет организация, с которой взаимодействует рассматриваемая. 
То есть с организацией-коллегой, организацией, которая также является рядовым участником, можно иметь 
совершенно иную частоту взаимодействий, чем с организаций – органом управления.

Поэтому в характеристике «частота взаимодействий» нас интересует количество взаимодействий в еди-
ницу времени с двумя типами организаций в кластере: участниками (или организациями-коллегами вне кла-
стера) и органами управления.

Оценка дается через проставление баллов по пятибалльной шкале: 1 балл – «очень редко»; 2 – «редко»; 
3 – «систематически»; 4 – «часто»; 5 – «постоянно».

3. Количество участников взаимодействия.
Среднеарифметическое количество участников в месяц, чаще всего участвующих во внутрикластерных 

взаимодействиях для выполнения любой задачи.
Здесь предполагается проанализировать этот критерий через выбор подходящего ответа из имеющихся 

для наиболее точного описания ситуации: 1) 2–3 участника; 2) 3–10 участников; 3) больше 10 участников.
4. Также для наилучшей оценки взаимодействий необходимо знать направленность взаимодействий, 

чтобы понять, взаимодействует ли участник кластера лишь с другими участниками кластера, или предпо-
читает общаться с внешними контрагентами. Для анализа направленности взаимодействий предлагается 
выбрать из трех вариантов: 1) взаимодействия направлены в основном внутрь кластера, на его участников;  
2) во внешнюю среду; 3) взаимодействия организации участника с остальными контрагентами внутри и вне 
кластера распределены примерно поровну.

5. В качестве одного из этапов составления оценки профиля внутрикластерных взаимодействий пред-
лагается взять такой критерий как задержка достижения целей в процессе взаимодействий. Эта характе-
ристика отражает, насколько быстро решаются другими агентами внутри кластера поставленные задачи 
в большинстве случаев взаимодействий. Оценка дается через проставление баллов по пятибалльной шка-
ле: 1 балл – «процесс излишне затянут»; 2 – «длительные задержки случаются»; 3 – «процесс осуществ-
ляется достаточно быстро, задержки незначительны», 4 – «задачи решаются быстро», 5 – идеально отла-
женные взаимодействия без задержек.

6. Очень важно знать, какую роль в возникающих задержках при взаимодействиях играет недостаточ-
ность информации. Здесь предлагается оценивать недостаточность информации при взаимодействии внутри 
кластера по пятибалльной шкале: 1 – «информации заранее нет, во время решения задач возникает множе-
ство вопросов»; 2 – «информация, выданная заранее, не отвечает на большинство возникающих вопросов»; 
3 – «информация, выданная заранее, дает общее представление о задаче, но не отвечает на многие возника-
ющие вопросы»; 4 – «информации, выданной заранее, в принципе достаточно, но не всегда», 5 – «инфор-
мации, выданной заранее, более чем достаточно».

7. Для наиболее полного представления о взаимодействиях, необходимо оценить степень (само)управ-
ляемости взаимодействий, которые происходят между участниками кластера. Предлагается выбрать один 
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из предложенных вариантов: 1) взаимодействия скорее проходят стихийно, нет возглавляющего; 2) управ-
ляются одним из участников взаимодействия; 3) взаимодействия управляются третьим лицом; 4) взаимо-
действия проходят по регламенту; 5) проходят по устоявшимся традициям взаимодействий в этом кластере.

8. Существенным штрихом в анализе является оценка самых частых вопросов, решаемых участниками взаи-
модействий. Предлагается следующий список для выбора из него одного или нескольких пунктов для описания 
решаемых вопросов: неформальные; административные; хозяйственные; информационные (объявление); логисти-
ческие; финансовые; организационные; кадровые; технологические; научно-исследовательские; другие вопросы.

Важным пунктом для получения полной картины взаимодействий является характер наиболее частых 
взаимодействий, который выражается в специфических функциях внутрикластерных взаимодействий. Так 
как взаимодействия внутри кластера обладают специфическими чертами, обусловленными самим класте-
ром как экономическим образованием, то взаимодействия внутри промышленного кластера обладают осо-
бенными, специфическими функциями. Предполагается оценивать характер взаимодействий, используя сле-
дующую терминологию: опека участников кластера; сотрудничество с участниками кластера; конфронтация 
с участниками кластера; мотивация участников кластера; контроль над выполнением задач кластера; орга-
низация взаимодействий участников кластера; планирование решения внутрикластерных задач.

В дальнейших исследованиях планируется развивать и продолжать тему жизненного цикла кластера, 
будет описано его построение.
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Процессы глобализации и регионализации неизбежно вызывают и стимулируют рост независимо-
сти и формирования собственной экономической территориальной субъективности государства в миро-
вой экономике. Указанные обстоятельства обусловливают сохранение и укрепление единства государст-
ва, способствуют потенциальному развитию его основных направлений роста конкурентоспособности. 
Региональная политика, направленная на развитие территориальной конкурентоспособности, сформиру-
ет многосубьектность государства в его конкурентную особенность. Тем не менее, региональная конку-
рентоспособность обусловливает высокие требования к инвестиционной поддержке развития региона. 
Считаем, что основные задачи государственного регулирования сводятся к поиску источников инвести-
рования, разработке региональных инвестиционных механизмов, а также к эффективному распределению 
инвестиций в экономике [3]. 
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Создание механизма и инструментов реализации инвестиционной политики обеспечивают достижение целей 
регионального становления и развития. Отметим, что в большинстве случаев управление инвестициями рассма-
тривается под углом зрения методов воздействия на данный процесс и не принимается во внимание структура 
и содержание такой категории, как «механизм». Данный механизм представляет собой результат целенаправлен-
ной деятельности и состоит из инструментов и норм, обеспечивающих формирование указанных явлений [4].

Инвестиционная политика региона представляет собой комплекс адресных мер органов управления для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории с необходимостью привлечения 
и рационального использования инвестиций.

Для регионов использование инвестиционной политики направлено на создание благоприятного ин-
вестиционного климата, способствующего привлечению внутренних и внешних инвестиций, развитию 
предпринимательской активности, росту бюджетных поступлений и повышению уровня доходов, каче-
ства жизни населения края [1].

Реализация инвестиционной политики Ставропольского края осуществляется посредством стратегии со-
циально-экономического развития Ставропольского края до 2035 г., утвержденной законом Ставропольско-
го края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз, и плана ее реализации, госпрограмм края и региональных проектов 
в рамках утвержденных национальных проектов [2].

Основным стратегическими вектором развития инвестиционной политики региона является:
 – совершенствование институциональных условий для ведения инвестиционной и предприниматель-

ской деятельности;
 – государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
 – развитие государственно-частного партнерства;
 – внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, устранения административных 

барьеров и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Анализ инвестиционного климата региона в соответствии с данными аккредитованных рейтинговых 

агентств (Эксперт РА, акционерное общество «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство») показал, 
что Ставропольский край занимает стабильные (средние) позиции среди субъектов Российской Федерации [8].

В 2019 г. в соответствии с методологией Эксперт РА регион получил инвестиционный рейтинг уровня 
3B1, что означает пониженный потенциал – умеренный риск.

В части кредитного рейтинга Ставропольский край получил уровень высокой кредитоспособности по срав-
нению с другими регионами Российской Федерации, но в регионе в последнее время, отмечается особая чув-
ствительность к влиянию отрицательных трансформаций конъюнктуры экономики.

Перечисленные составляющие совокупного потенциала развития региона оказывают положительное 
влияние. С привлечением достаточных для развития инвестиционных средств, регион имеет все возможно-
сти для ускоренного и устойчивого долгосрочного развития (рис. 1).

Законодательство Ставропольского края в сфере инвестиционной деятельности является благоприятным 
для потенциальных инвесторов. Налоговые льготы и преимущества предоставляются субъектам инвестицион-
ной деятельности по налогу на прибыль и имущественному налогу. Субъектам инвестиционной деятельности 
также предоставляется на льготных условиях земля для реализации одобренных инвестиционных проектов.

В целях развития инвестиционной деятельности в регионе необходимо осуществление субсидирования затрат 
по подключению к инфраструктуре производителей сельскохозяйственной продукции, а также принятие комплек-
са мер по централизации полномочий по выдаче разрешений на строительство объектов на региональном уровне.

Дополнительной мерой привлечения инвесторов в регион является обязательное его включение в обще-
российские и международные рейтинги инвестиционной привлекательности. Включение региона в рейтинги 
«Ведение бизнеса в России» Всемирного Банка, годовые обзоры и информационный портал Investin Russia 
Российского фонда прямых инвестиций позволяет предоставить инвесторам полную информацию об инве-
стиционном климате территории и возможностях для инвестирования.

В части улучшения институциональных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в регионе наиболее значимыми мероприятиями являются:

 – совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность;
 – снижение нагрузки на бизнес, связанной с проведением проверок;
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 – повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти региона с целью сниже-
ния административного давления на бизнес;

 – обеспечение высокого качества информационной поддержки бизнеса, предоставление всей необхо-
димой информации в простой и понятной форме;

 – совершенствование антикоррупционной деятельности, включая повышение прозрачности админи-
стративных процедур по сопровождению бизнеса, общее снижение числа процедур;

 – повышение прозрачности механизма закупки товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;
 – формирование общих правил реализации инвестиционных проектов на федеральном уровне, обес-

печивающих неизменность налоговых, регуляторных и иных условий предпринимательской деятельности, 
возмещение понесенных расходов на транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную, техноло-
гическую и цифровую инфраструктуру, компенсацию части понесенных затрат на оплату процентов по про-
ектному финансированию [5].

Одним из наиболее перспективных на сегодняшний день механизмов софинансирования инвестицион-
ных проектов является использование разных форм государственно-частного партнерства.

Для инвесторов, планирующих расширение или модернизацию существующего производства, предполага-
ется оказание поддержки с использованием механизма специальных инвестиционных контрактов, в рамках ко-
торого заключается соглашение о выполнении инвестором определенных обязательств в обмен на предоставле-
ние государственной поддержки и обеспечение стабильности налоговой системы и регулятивных требований.

Дополнительные возможности по стимулированию инвестиционной деятельности в регионе обеспечива-
ются за счет реализации государственных программ Российской Федерации на территории региона и программ 
поддержки федеральных институтов развития, а также инвестиционных программ естественных монополий.

Для привлечения среднесрочного и долгосрочного финансирования в инвестиционные проекты, реализуе-
мые на территории региона, целесообразно расширение сотрудничества с ведущими финансовыми институтами: 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Выгодное траспортно-географическое положение – 
ключевыой центр Северного Кавказа и ворота в Закав-
казье и южный Прикаспийский регион (Азербайджан, 
Иран), наличие крупного железнодородного, авиа- 
и автотраспортного узла    
• Уникальный на международном уровне комплекс 
минеральных источников и бальнетерапии – Кавказ-
ские Минеральные Воды
• Развитый агропромышленный комплекс и балгопри-
ятные климаттические  условия для сельского хозяй-
ства
• Полицентрическая система расселения в регионе, 
аличие быстроразвивающнйся городской агломерации 
с качественной городской средой 
• Хорошо развитые уникальные для России сегменты 
промышленного производства как в химической про-
мышленности, так и высокотехнологичных отраслях 
• Высокая доля малого и среднего бизнеса  в структуре 
отраслей, в том числе в сельском хозяйстве, что делает 
отрасли более гибкими к изменению рыночной среды 
и использованию возможностей
• Наличие на территории ключевого узла газотранс-
портной системы России и южной Европы
• Наличие Невинномысской промышленной площадки 
с развитой производственной инфраструктурой 
и системой стимулов для инвесторов

• Низкая производительность занятых в экономике, 
как структурная, так и в сравнении с аналогами 
в других регионах
• Значительная доля экономической активности/заня-
тости сосредоточена в неформальном секторе
• Недостаточная налоговая база и недостаточные 
доходы бюджета для активной инвестиционной поли-
тики и мер по стратегическому развитию
• Отток молодежи и высококвалифицированных 
специалистов в другие регионы по причине более 
низких зарплат и худших образовательных 
возможностей
• Слабая доступность финансирования для бизнеса 
и для инфраструктурных проектов
• Экологические ограничения для бизнеса на части 
территории региона
• Слабо распространена культура промышленного 
производства в целом по региону, слабый уровень 
развития НИОКР (в связи с исторически сложившей-
ся сельхозспециализацией региона)
• Невысокий уровень иностранных инвестиций 
по сравнению с регионами-лидерами
• Низкий уровень текущей конкурентоспособности 
объектов туристической инфраструктуры, как след-
ствие низкий экономический эффект для региона 
от пребывания туристов

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Ключевые сильные и слабые стороны Ставропольского края
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Российским фондом прямых инвестиций, Банком развития и внешнеэкономической деятельности, Азиатским 
банком инфраструктурных инвестиций, а также крупными коммерческими банками, страховыми компаниями, 
инвестиционными и пенсионными фондами, естественными монополиями.

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо:
 – совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для 

развития малого и среднего бизнеса;
 – устранение административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса;
 – содействие увеличению количества субъектов малого и среднего бизнеса, выведенных на экспорт.
В области совершенствования финансово-кредитной (инвестиционной) поддержки субъектов предпри-

нимательства необходимо:
 – развитие системы микрокредитования;
 – развитие и интенсификация деятельности системы кредитной потребительской кооперации;
 – развитие системы поддержки предпринимательства в форме субсидирования расходов, реализуемых 

Фондом поддержки предпринимательства края и акционерным обществом «Российский экспортный центр».
В части совершенствования системы мер государственной поддержки субъектов предпринимательства 

в регионе наиболее значимыми мероприятиями являются:
 – развитие социального предпринимательства;
 – совершенствование мер поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий, в том 

числе посредством оказания услуг «экспортного лифта», создания Ассоциации экспортеров края, взаимо-
действия краевой инфраструктуры поддержки предпринимательства с акционерным обществом «Россий-
ский экспортный центр»;

 – оказание мер финансовой поддержки, направленных, в первую очередь, на обновление основных 
фондов производственных предприятий [7].

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Ключевые возможности и угрозы для развития региона

Возможности Угрозы

• Использование роста спроса на фермерские, экологически 
чистые продукты, в том числе через новые системы поставок 
(интернет-площадки)
• Достраивание цепочки «диагностика-лечение-реабилитация» 
для медицинского туризма, выстраивание полноценного ком-
плекса медицинских услуг, единая медицинская регистратура, 
формирование центра обучения культуре и практике здорово-
го образа жизни на базе Кавказских Минеральных Вод
• Формирование общих межмуниципальных информацион-
ных ресурсов и инфраструктурных проектов
• Развитие сегмента дорогих туристических услуг, распростра-
нение туристической деятельности на всю территорию реиона 
и создание новых туристических маршрутов и дестинаций
• Развитие Невинномысской промышленной площадки 
с ее благоприятными условиями для многопрофильного про-
мышленного производства, в том числе для привлечения 
внешних инвесторов
• Развитие сотрудничества со странами Закавказья и Прикас-
пия в сфере туризма, сельского хозяйства, транспорта и т.п.
• Привлечение профессионалов в регион в «отрасли будуще-
го» (медицина, биотехнологии, новые материалы) за счет 
привлекательного качества жизни
• Реализация инновационных проектов экологической направ-
ленности (возобновляемые источники энергии, управление 
водными ресурсами, интеллектуальные системы мониторинга 
и управления и т.д.) – позиционирование в качестве передово-
го региона в сфере экологии

• Серьезные экологические проблемы на Кавказских Минеральных 
Водах и других территориях региона из-за техногенных катастроф
• Сокращение государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства
• Введение ограничений на экспорт зерна и другой сельскохозяй-
ственной продукции
• Ускоренное развитие медицинского кластера Кавказских Мине-
ральных Вод за пределами региона, переток специалистов и посте-
пенно потребителей
• Перенос бизнеса крупнейшими предприятиями края в другие 
регионы (более привлекательные рынки, более низкие тарифы 
на электроэнергию, лучше подготовлен персонал)
• Активизация оттока молодых специалистов, рост доли населения 
старшего возраста в демографической структуре края, рост 
социальных расходов
• Более быстрое развитие других регионов СКФО, превращение 
края в «экономического аутсайдера» в окружении регионов 
СКФО – ЮФО
• Потеря компетенций в санаторно-курортном лечении (уход специ-
алистов, нехватка молодого поколения врачей и младшего медпер-
сонала)
• Активизация военных, политических, социальных конфликтов 
в Закавказье и Южном Прикаспии (Иран, Азербайджан, Армения, 
Грузия)
• Эскалация конфликтов на национальной и религиозной почве 
на Северном Кавказе
• Отставание развития транспортной системы от роста промышлен-
ности, например, в районе Невинномысского транспортного узла
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На рисунке 2 представлены ключевые возможности и угрозы для развития Ставропольского края.
В области улучшения инвестиционного климата региона необходимо:

 – обеспечение «зеленой улицы» для приоритетных инвестиционных проектов с обеспечением индиви-
дуального подхода к решению любых проблем, возникающих на каждом этапе инвестиционного цикла, при-
менение данного подхода на муниципальном уровне для приоритетных проектов муниципалитетов;

 – совершенствование работы институтов развития края для увеличения эффективности взаимодейст-
вия бизнеса и власти [6].

Эффектом развития экономики региона на инвестиционной основе является:
 – создание коммуникационной стратегии инвестиционного бренда региона для увеличения узнаваемо-

сти региона на международном уровне и привлечения российских и иностранных инвесторов;
 – совершенствование институциональных условий для инвестиционной и предпринимательской дея-

тельности;
 – увеличение численности населения региона, занятого в сфере малого, среднего и инновационного 

предпринимательства;
 – темп роста объемов инвестиций в экономику региона, превышающий среднероссийский уровень (пу-

тем усиления работы с федеральными органами власти, институтами развития, инвестиционными фондами, 
инвесторами, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства);

 – внедрение цифровых технологий во всех сферах экономики края для уменьшения издержек в процес-
сах взаимодействия населения региона, бизнеса и власти, повышение производительности труда.

Считаем, что предложенные меры инвестиционного оздоровления смогут найти практическое примене-
ние при составлении инвестиционных проектов, направленных на развитие региона, улучшение его мате-
риально-технической базы, создание рабочих мест для просиживающего населения.

Библиографический список
1.  Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-

емой в форме капитальных вложений» (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 г. № 191-ФЗ) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200745 (дата обращения: 18.01.2020).

2.  Закон Ставропольского края от 27.12.2019 г № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставрополь-
ского края до 2035 года» // Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://stavkray2035.ru (дата обращения: 03.01.2020).

3.  Ермоленко, А. А. Субъектная целостность российской экономики: взгляд через призму теории интегрированных субъ-
ектов // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2018. – № 2. – С. 5-15. 

4.  Зубаревич, Н. В. Стратегия пространственного развития после кризиса // Журнал новой экономической ассоциации. – 
2015. – № 2. – С. 226-230.

5.  Киргуев, А. Т., Таймазов, Э. В. Человеческий капитал в структурном преобразовании региональной экономической 
политики // Вестник Адыгейского государственного университета. – Серия 5: Экономика. – 2015. – № 1. – С. 86-91.

6.  Ускова, Т. В. Развитие региональных кластерных систем // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. – 2018. – № 1. – С. 92-104.

7.  Яковлева, С. И. Пространственные модели в стратегиях социально-экономического развития регионов России // Псков-
ский региональный журнал. – 2014. – № 17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/
strategiyah-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rossii/viewer (дата обращения: 18.05.2020).

8.  Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета) // Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://raexpert.ru/ratings/regioncredit/ (дата обращения: 03.01.2020).

References
1.  Federal'nyi zakon ot 25.02.1999 g. No 39-FZ. “Ob investitsionnoi deyatel`nosti v Rossiiskoi Federasii, osushchestvlyaemoi 

v forme kapital'nykh vlozhenii” (v red. Federal'nogo zakona ot 26.07.2017 g. No 191-FZ ) [Federal Law “on  Investment Activity 
in the Russian Federation Carried out in the Form of Capital Investments” No 39-FZ, dated on February 25, 1999 (as amended 
by Federal Law No 191-FZ, dated on July 26, 2017)]. Legal reference system “Сonsultant Plus”. Available at: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_200745 (accessed 18.01.2020).



136

Вестник университета № 4, 2020

2.  Zakon Stavropol'skogo kraya ot 27.12.2019 g. No 110-kz “O Strategii sotsial`no-ekonomicheskogo razvitiya Stavropol'skogo kraya 
do 2035 goda” [Law of the Stavropol Territory “on the Strategy for the Socio-Economic Development of the Stavropol Territory 
until 2035” No 110-kz, dated on December 27, 2019]. Ofitsial`nyi Internet-portal pravovoi informatsii Stavropol'skogo kraya [of-
ficial Internet portal of legal information of the Stavropol Territory]. Available at: https://stavkray2035.ru] (accessed 03.01.2020).

3.  Ermolenko A. A. Sub''ektnaya tselostnost` rossiiskoi ekonomiki: vzglyad cherez prizmu teorii integrirovannykh sub''ektov [The 
subjective integrity of the Russian economy: a view through the prism of integrated entities].Vestnik Volgogradskogo gos-
udarstvennogo universiteta [Science Journal of Volgograd State University], 2018, no. 2, рр. 5-15.

4.  Zubarevich N. V. Strategiya prostranstvennogo razvitiya posle krizisa [Spatial development strategy after the crisis]. Zhurnal 
novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [Journal of the New Economic Association], 2015. no. 2. рр. 226-230.

5.  Kirguev A. T., Taimazov E. V. Chelovecheskii kapital v strukturnom preobrazovanii regional`noi ekonomicheskoi politiki [Hu-
man capital in the structural transformation of regional economic policy]. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya 5: Ekonomika, 2015, no. 1, рр. 86-91.

6.  Uskova T. V.  Razvitie regional'nykh klasternykh system [Development of regional cluster systems]. Ekonomicheskie i sotsial'nye 
peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 2018, no. 1, рр. 92-104.

7.  Yakovleva S. I. Prostranstvennye modeli v strategiyakh sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii [Spatial models 
in the strategies of socio-economic development of Russian regions]. Pskovskii regional'nyi zhurnal [Pskov Regional Journal], 
2014, no.17. Available at: https://cyberleninka.ru/article/strategiyah-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rossii/viewer 
(accessed 18.01.2020).

8.  Reitingi kreditosposobnosti regiona (munitsipaliteta) [Credit ratings of the region (municipality)]. Ofitsial'nyi sait reitingovogo 
agentstva “Ekspert RA” [official website of the rating agency “Expert RA”]. Available at: https://raexpert.ru/ratings/regioncredit/ 
(accessed 03.01.2020).



137

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

УДК 311         JEL С1, C4, L86, O33, O57              DoI 10.26425/1816-4277-2020-4-137-143

Теплякова Марина Юрьевна 
канд. экон. наук, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет 
управления», г. Москва, 
Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-8473-2756 
e-mail: teplyakova-marina@yandex.ru

Хабиб Марина Далхатовна
канд. экон. наук, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет 
управления», г. Москва, 
Российская Федерация
ORCID: 0000-0001-8876-0300
e-mail: marina-khabib@mail.ru 

иССЛеДОВАние РАЗВиТиЯ ЦиФРОВОЙ ЭКОнОМиКи: 
РеГиОнАЛЬнЫЙ АСПеКТ
Аннотация. Развитие общества на современном этапе характеризуется практическим внедре-
нием цифровых технологий во многие сферы жизни. Целью представленного исследования явля-
ется анализ информационного обеспечения развития цифровой экономики в регионах Российской 
Федерации. В статье раскрыты методологические подходы международных и национальных ор-
ганизаций в системе оценки развития информатизации страны. Приведена система показате-
лей национальной системы мониторинга развития цифровой экономики, отражающая факто-
ры развития информационного общества и использование информационных и коммуникационных 
технологий. Дана сравнительная оценка состава и содержания международных и национальных 
индикаторов оценки развития информационного общества. Выполнен расчет по составляющим 
индекса развития информационных и коммуникационных технологий по каждому субъекту Рос-
сийской Федерации и по федеральным округам, а также проведен анализ вариации указанного 
индекса развития по субъектам Российской Федерации за 2014–2018 гг.
Ключевые слова: интегральные индексы, информационно-коммуникационные технологии, 
мониторинг развития информационного общества, региональное неравенство, рейтинг, система 
показателей, субъекты Российской Федерации, уровень информатизации, цифровая экономика.

Цитирование: Теплякова М.Ю., Хабиб М.Д. Исследование развития цифровой экономики: региональный 
аспект//Вестник университета. 2020. № 4. С. 137–143.

Teplyakova Marina
Candidate of Economic Sciences, 
State University of Management, 
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-8473-2756 
e-mail: teplyakova-marina@yandex.ru

Khabib Marina
Candidate of Economic Sciences, 
State University of Management, 
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0001-8876-0300
e-mail: marina-khabib@mail.ru 

STUDY OF THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT: 
REGIONAL ASPECT
Abstract. The development of society at the present stage is characterized by the practical imple-
mentation of digital technologies in many areas of life. The purpose of this study is to analyze the 
information support of the development of the digital economy in the regions of the Russian Feder-
ation. The methodological approaches of international and national organizations in the system for 
assessing the development of the country's informatization have been disclosed in the article. A sys-
tem of indicators of the national system for monitoring the development of the digital economy, which 
reflects the development factors of the information society and the use of information and commu-
nication technologies, has been presented. A comparative assessment of the composition and con-
tent of international and national indicators for assessing the development of the information society 
has been given. The calculation on the components of the information and communication techno-
logies Development Index for each subject of the Russian Federation  and the Federal districts has 
been made, as well as the analysis of variations in this Development Index for the constituent entit-
ies of the Russian Federation for 2014–2018 has been carried out.
Keywords: digital economy, constituent entities of the Russian Federation, monitoring the development 
of the information society, scorecard, rating, integrated indices, information and communication 
technologies, level of informatisation, regional inequality.

For citation: Teplyakova M.Yu., Khabib M.D. (2020) Study of the digital economy development: regional aspect. Vestnik 
universiteta. I. 4, pp. 137–143. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-4-137-143

Успешная реализация государственных программ Российской Федерации (далее – РФ) по развитию циф-
ровой экономики как на федеральном, так и на региональном уровнях возможна только при наличии выстро-
енной инфраструктуры их обеспечения и адекватной системы управления. Изучение хода реализации таких 
программ предполагает формирование системы информационного обеспечения, направленной на получение 
и обработку достаточного объема качественной, актуальной и большого объема достоверной информации, не-
обходимой для анализа происходящих процессов в данной сфере [2; 8].
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          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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В настоящее время (с 2016 г.) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ (далее – Минкомсвязь России) совместно с Федеральной службой государственной статистики (далее – 
Росстат) и другими ведомствами проводит мониторинг российских регионов с целью изучения текущего со-
стояния и динамики развития регионального уровня информатизации [9; 10].

Система показателей оценки уровня информатизации основана на «Методике оценки уровня развития 
информационного общества в субъектах Российской Федерации», которую разработала Минкомсвязь Рос-
сии в 2016 г. [6]. Данная методика позволяет получать информацию не только об уровне развития информа-
ционного общества регионов во всех сферах деятельности, но и дает возможность получать обобщающую 
рейтинговую оценку регионов по уровню информационного развития. 

Построение рейтингов в исследованиях является на сегодняшний день достаточно востребованным на-
правлением как за рубежом, так и в РФ [3; 4; 7; 13]. Его основное преимущество – получение моментной 
оценки изучаемого явления по различным объектам исследования.

Для принятия решения о выборе и включении определенных индикаторов в систему оценок необходи-
мо учитывать простые критерии, доступные для каждой страны или ее региона [2]. При этом, каждый ин-
дикатор должен: решать только одну проблему, иметь достаточно надежные данные измерений, основывать-
ся на международно согласованных методологиях. 

По данным ООН на международном уровне рассчитывается и публикуется с различной периодично-
стью около 180 различных рейтингов [13]. Возможность ранжирования субъектов РФ по уровню информа-
тизации позволяет выявить лидирующие и отстающие регионы в этой области, оценить степень их инфор-
мационного неравенства, а правительствам регионов принять необходимые и эффективные управленческие 
решения по устранению этого неравенства.

Определение рейтинга информационного развития отдельных субъектов РФ выполняется по Интеграль-
ному индексу развития информационного общества. За его основу был взят международный опыт постро-
ения сводных индексов в области информационного развития [7]. Были приняты во внимание методологии 
построения следующих международных индексов:

 – индекс развития информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) (ICT Development 
Index, IDI),

 – индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI).
 – индекс готовности к сетевому обществу (Networked Readiness Index, NRI).
Индекс развития ИКТ и индекс развития электронного правительства являются разработкой ООН, а ин-

декс готовности к сетевому обществу разработан Всемирным экономическим форумом. Индекс развития 
ИКТ представляют собой обобщающую оценку развития ИКТ в отдельных странах (рассчитывается еже-
годно с 2007 г.). Индекс готовности к сетевому обществу отражает готовность отдельных стран к использо-
ванию возможностей ИКТ (рассчитывается ежегодно с 2002 г.). Индекс развития электронного правительст-
ва – обобщающий индикатор степени готовности национальных государственных структур к использованию 
ИКТ при оказании государственных услуг населению (рассчитывается с 2003 г. один раз в два года).

Интегральный индекс развития информационного общества в субъектах РФ имеет двухуровневую струк-
туру (табл. 1). В его состав входят два индекс-компонента: «факторы развития информационного общества» 
и «использование ИКТ для развития» [9; 10]. Каждый из индекс-компонентов включает в себя ряд подын-
дексов. Первый индекс-компонент состоит из четырех подындексов, а второй из пятнадцати подындексов.

Таблица 1
Структура интегрального индекса развития информационного общества в субъектах  

Российской Федерации

индекс-компоненты Подындексы

Факторы развития информационного 
общества
(1/3)

Человеческий капитал
ИКТ – инфраструктура
Экономическая среда
Управление информатизацией
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индекс-компоненты Подындексы

Использование ИКТ 
для развития (2/3)

Электронное правительство
Использование ИКТ в домохозяйствах и населением
Использование ИКТ в сфере культуры
Использование ИКТ в сфере предпринимательства и торговли
Использование ИКТ в сфере здравоохранения
Использование ИКТ в сфере образования

Использование ИКТ в сфере транспорта

Использование ИКТ в сфере строительства
Использование ИКТ в сфере обеспечения жизнедеятельности

Использование ИКТ в сфере сельского хозяйства

Использование ИКТ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Использование ИКТ в сфере государственных и муниципальных финансов
Использование ИКТ в сфере социальной защиты населения
Использование ИКТ в сфере труда и занятости
Использование ИКТ в сфере энергетики

Источник: [6]

Следует отметить, что вес индекс-компонента «Факторы развития информационного общества» состав-
ляет 1/3 в значении Интегрального индекса развития информационного общества, а на индекс-компонент 
«Использование ИКТ для развития» приходится 2/3 веса в значении индекса. Веса подындексов в значении 
индекс-компонентов распределяются пропорционально числу их составляющих.

При расчете Интегрального индекса развития информационного общества в субъектах РФ используют-
ся нормированные значения показателей. Нормированное значение показателя определяется в соответствии 
с методикой нормализации значений, применяемой при расчете индекса развития ИКТ (IDI), то есть отно-
шением фактического значения к его эталонному значению.

Первый рейтинг субъектов РФ по уровню развития информационного общества был составлен в конце 
2016 г. Его результаты позволили установить пять лидирующих субъектов в области информатизации. Это 
города-столицы: Москва и Санкт-Петербург, два региона тесно связанных с добычей нефти и газа: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ и Калининградская область – 
регион, который в последние годы зарекомендовал себя как один из самых динамично развивающихся.

Расчет интегрального индекса развития информационного общества связан с достаточно большим объ-
емом показателей (более 100), а также с целью повышения степени достоверности и актуальности первич-
ной информации, Минкомсвязью России была разработана автоматизированная информационная система 
«Электронный регион».

Благодаря внедрению этой системы была полностью автоматизирована процедура сбора и обработки 
данных для расчета индекса развития информационного общества субъектов РФ и построения по его значе-
ниям регионального мониторинга уровня информатизации.

Однако, доступ в данную систему предназначен только для органов федеральной и региональной испол-
нительной власти. В открытом доступе находится четыре позиции:

 – топ-5 регионов по объемам ИКТ-бюджетов (за два последних отчетных года);
 – структура ИКТ-расходов регионов в разрезе трех основных направлений внедрения ИКТ;
 – отраслевая структура расходов регионов ИТ-бюджетов (за три последних отчетных года);
 – топ-5 регионов по росту расходов на ИКТ (за два последних отчетных года).
С целью изучения уровня информатизации регионов РФ, авторы выполнили расчет и проанализирова-

ли в динамике индекс развития ИКТ по субъектам РФ за 2014–2018 гг.

Окончание табл. 1
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Данный индекс был рассчитан с использованием международной методологии расчета индекса разви-
тия ИКТ 2007 г.

По данной методике индекс развития ИКТ представляет собой систему трех подындексов:
 – подындекс доступа к ИКТ;
 – подындекс использования ИКТ;
 – подындекс навыков использования ИКТ.
Причем, вес первого и второго подындексов составляет 40 %, а на третий подындекс приходится 20 % 

веса индекса развития ИКТ.
В составе подындекса доступа к ИКТ пять показателей:

 – число абонентов фиксированной телефонной сети на 100 человек населения;
 – число абонентов мобильной сотовой связи на 100 человек населения;
 – пропускная способность международных каналов Интернета на одного пользователя;
 – удельный вес домашних хозяйств, имеющих персональный компьютер, в общем числе домашних хозяйств;
 – удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе домашних хозяйств.
В подындексе использования ИКТ – три показателя:

 – удельный вес населения – пользователей Интернета в общей численности населения;
 – число абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 100 человек населения;
 – число абонентов мобильного широкополосного доступа в Интернет на 100 человек населения.
В подындексе практических навыков использования ИКТ – три показателя.

 – средняя продолжительность обучения;
 – валовой охват средним образованием;
 – валовой охват высшим образованием.
Распределение весов показателей в подындексах происходит пропорционально их количеству [6].
В официальных статистических публикациях по регионам РФ из 11 индикаторов входящих в состав ин-

декса развития ИКТ по методике 2007 г. отсутствует три, которые входят в состав Подындекса практических 
навыков использования ИКТ. Они были заменены достаточно близкими по содержанию показателями: уро-
вень грамотности населения, удельный вес студентов, обучающихся по программе подготовки специалистов 
среднего звена в общей численности населения и удельный вес студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования в общей численности населения. Данные показатели используют в рас-
чете подындекса Человеческий капитал в интегральном индексе развития информационного общества [5].

Расчет индекса развития ИКТ был выполнен по каждому субъекту РФ и по Федеральным округам по дан-
ным мониторинга развития информационного общества в РФ [2; 5]. Произведенные расчеты позволили со-
ставить и проанализировать рейтинг федеральных округов по значениям подындексов-составляющих ин-
декса развития ИКТ (табл. 2).

Таблица 2
Рейтинги федеральных округов Российской Федерации по составляющим индекса развития  

информационно-коммуникационных технологий

Федеральный округ
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

SI1 SI2 SI 3 SI1 SI2 SI3 SI1 SI2 SI3 SI1 SI2 SI3 SI1 SI2 SI3
Центральный 2 1 1 2 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1
Северо-Западный 1 5 2 1 4 3 1 3 2 2 3 3,5 2 4 3
Южный  7 2 7 5 3 7 5 2 7 5 7 7 5 7 7
Северо-Кавказский 8 3 8 7 8 8 6 7 8 3 8 8 8 8 8
Приволжский 4 7 5 4 6 4 4 6 3 6 4 2 4 5 4
Уральский 3 6 3,5 3 7 5 3 8 5 4 5 5 3 3 5
Сибирский 5 8 3,5 8 5 2 7 4 4 8 6 3,5 6 6 2
Дальневосточный 6 4 6 6 2 6 8 1 6 7 2 6 7 2 6

Источники: [5; 9]
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Анализ рейтинга федеральных округов по значениям составляющих индекса развития ИКТ показал, что 
лидером в сфере развития информатизации на протяжении всего рассматриваемого периода был Централь-
ный федеральный округ, а отстающим – Северо-Кавказский федеральный округ. Остальные федеральные 
округа в рассматриваемый период имели достаточно неустойчивые позиции по значениям составляющих 
указанного индекса, что не позволило установить их место в рейтинге.

В таблице 3 представлены значения индекса развития ИКТ по федеральным округам РФ и их место 
в рейтинге по значению за 2014–2018 гг. Устойчиво первые три места по индексу развития ИКТ в данном 
периоде занимали Центральный, Северо-западный и Южный федеральные округа соответственно. Улуч-
шили свои позиции в рейтинге к 2018 г. Приволжский федеральный округ (с шестого на четвертое место) 
и Сибирский федеральный округ (с седьмого на шестое место). У округов Южный и Сибирский к 2018 г. 
рейтинги понизились. Последнее место в рейтинге в течение всего периода принадлежало Северо-Кавказ-
скому федеральному округу.

Таблица 3
индекс развития информационно-коммуникационных технологий федеральных округов  

Российской Федерации в 2014–2018 гг.

Федеральный округ

2014 г. 2018 г.

значение 
показателя

место 
в рейтинге

коэффициент 
вариации, %

значение 
показателя

место 
в рейтинге

коэффициент 
вариации, %

Центральный 5,73 1 14,2 6,28 1 11,4
Северо-Западный 5,69 2 6,7 6,05 2 6,1
Южный  5,32 5 31,2 5,57 7 12,8
Северо-Кавказский  4,62 8 13,9 5,13 8 8,5
Приволжский 5,26 6 3,3 5,78 4 5,7
Уральский 5,41 3 11,2 5,86 3 11,2
Сибирский 5,17 7 3,8 5,65 6 5,3
Дальневосточный 5,40 4 11,3 5,77 5 10,7

Истчоники: [5; 9]

В рамках исследования авторами был проведен также анализ вариации Индекса развития ИКТ по субъек-
там РФ. Выполненный анализ показал, что во всех федеральных округах РФ вариация исследуемого индекса 
в субъектах в период 2014–2018 гг. была достаточно однородна, о чем свидетельствуют значения коэффици-
ента вариации (см. табл. 3). Практически по всем федеральным округам наблюдается тенденция снижения 
этого показателя. Если в 2014 г. он варьировался от 6,7 % до 31,2 %, то к 2018 г. значения коэффициента ва-
риации находились уже в пределах от 5,3 % до 12,8 %. Данную тенденцию можно объяснить ходом реали-
зации в регионах государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» которая нача-
ла действовать во второй половине 2017 г. [1]. То есть можно сказать, что решение задач по цифровизации 
экономики на государственном уровне позволяет снизить в определенной степени неравенство регионов РФ 
в развитии по данному направлению.

Эволюция и развитие информационных технологий в мире привели к тому, что на внеочередном совещании 
(март 2017 г.) международной группы экспертов Международного союза электросвязи (далее – МСЭ) были пред-
ложены изменения в составе индикаторов индекса развития ИКТ (IDI), которые вступили в силу в 2019 г. [11].

Было принято включить в состав индекса развития ИКТ 14 показателей, а не 11 как было ранее. Из те-
кущего списка индикаторов индекса развития ИКТ были исключены два показателя: число абонентов фик-
сированной телефонной сети на 100 человек населения и число абонентов мобильной сотовой связи на 100 
человек населения. В то же время были добавлены пять новых показателей: удельный вес населения, охва-
ченного мобильными сетями не менее 3G и как минимум LTE/WiMAX, мобильный широкополосный ин-
тернет-трафик по мобильной широкополосной подписке, фиксированный широкополосный интернет-трафик 
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по фиксированной широкополосной подписке, удельный вес населения, у которых есть мобильный телефон 
и удельный вес населения с навыками ИКТ [12].

В ходе проведенного исследования было установлено, что несмотря на единую концепцию в методоло-
гии изучения внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий, наблюдаются некоторые 
различия в составе и содержании показателей, применяемых на международном и национальном уровнях. 
Кроме того, на национальном уровне требуется согласованность содержания показателей, представляемых 
различными ведомствами. Анализ индекса развития информационно-коммуникационных технологий по ре-
гионам Российской Федерации показал положительную его динамику с 2014 г. по 2018 г., а также сглажива-
ние относительного неравенства в развитии информатизации субъектов Российской Федерации.
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Аннотация. Проведено исследование теоретических и методологических вопросов оцен-
ки качества экономического пространства регионов России. Обоснованы понятия эко-
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ского пространства и особенности взаимосвязи между ними. Разработанная методи-
ка оценки качества экономического пространства на мезоуровне позволяет сформиро-
вать рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов федерации и определить 
интегральный показатель качества жизни населения регионов. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в процессах разработки инвестиционного рейтинга и ти-
пологии регионов России, проведения социальной политики и государственного регулиро-
вания пространственного развития.
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the method of a systematic approach has been applied, which allowed the authors to justify and 
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На современном этапе власти субъектов федерации стремятся улучшить социально-экономическую ситу-
ацию на подконтрольных территориях, используя различные инструменты региональной политики и способы 
анализа. Однако далеко не все применяемые методы позволяют получить оптимальное решение, и как резуль-
тат, имеют место значительные альтернативные издержки по реализации этих решений. Проблема усугубляет-
ся неравномерным размещением производительных сил на территории страны, необоснованным и нецелевым 
использованием бюджетных средств в рамках реализации государственной региональной политики, низкой ин-
вестиционной привлекательностью ряда территорий, задержками в выполнении целевых программ социаль-
но-экономического развития регионов и национальных проектов и др. Вследствие отмеченных обстоятельств 
происходит снижение уровня и качества жизни населения, ухудшение качества экономического пространства. 
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Целью настоящей статьи является обоснование теории и методологии, а также разработка методики оцен-
ки качества экономического пространства мезоуровня, позволяющей в последующем определить интегральный 
показатель качества жизни населения в каждом регионе, а также присвоить конкретному региону рейтинг инве-
стиционной привлекательности. Объектом исследования выступает экономическое пространство, а предметом 
исследования – система показателей развития региона, отражающих качество его экономического пространства.

Различные аспекты проблемы оценки качества экономического пространства и его позитивного разви-
тия рассматривались в работах российских ученых, в том числе Н. Т. Аврамчикова, О. А. Биякова, Л. Б. Вар-
домского, А. Г. Гранберга, О. Г. Дмитриевой, О. В. Иншакова, В. В. Кистанова, В. А. Пефтиева, С. И. Пари-
нова, А. А. Урунова, В. В. Чекмарева и других.

Пространство не является статичным, оно изменяется в зависимости от развития техники и технологий 
в таких сферах, как промышленность, строительство, транспорт, информационно-коммуникационные техно-
логии и другие. Поэтому можно сделать вывод о том, что категория «экономическое пространство» включает 
не только территорию, на которой располагаются хозяйствующие субъекты и проживающее на ней населе-
ние, но и их экономические взаимосвязи, то есть по своему содержанию гораздо шире категории террито-
рии [4]. По нашему мнению, экономическое пространство представляет собой сферу, включающую террито-
рию, аэроторию и акваторию в пределах административных границ территориального образования, в которой 
протекают социально-экономические процессы и происходят взаимоотношения и взаимодействия людей.

Качество – множество важнейших отличительных признаков и свойств предмета или явления, придаю-
щих ему форму и определенность. В соответствии с принципом холизма качество предмета несводимо к от-
дельным его свойствам, охватывая его в полном объеме, будучи соединенным с объектом и неотделимым 
от него. Таким образом, категория качества отражает бытие предмета.

Формирование качества экономического пространства происходит в ходе множества социально-эконо-
мических процессов, протекающих в физическом пространстве. Такими процессами выступают производ-
ство продукции, создание общественных благ государственными учреждениями и общественными органи-
зациями, функционирование объектов рыночной и социальной инфраструктуры и т. д. Рисунок 1 отражает 
факторы и социально-экономические последствия формирования качества экономического пространства. 
Отмечается, что на него воздействуют институциональная среда, факторы производства, включая трудовые 
ресурсы, физический и денежный капитал, информация и др., а также условия жизнедеятельности людей. 
Сформированное качество экономического пространства характеризует удовлетворенность экономических 
агентов пространственной организацией хозяйства и интенсивностью экономических связей.

Cоставлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Логическая схема формирования качества регионального экономического пространства
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Теоретически качество экономического пространства можно выразить, используя систему количествен-
ных показателей в определенных градациях. Это проистекает из того, что наблюдатель может регистриро-
вать качество предмета по некоторому конечному набору признаков. Очевидно, что оценка качества эконо-
мического пространства зависит от многих факторов: а) фактора времени; б) таких свойств экономического 
пространства, как устойчивость, расширяемость, фрактальность и нелинейность; в) масштаба анализируе-
мой системы (макро-, мезо или микроуровень), вследствие чего является вариабельной.

Оценку качества экономического пространства следует проводить как на основе использования стати-
стических данных, так и с помощью выборочных репрезентативных опросов населения, чтобы наиболее 
адекватно определить ситуацию в регионе. Для оценки влияния совокупности факторов на качество эконо-
мического пространства на мезоуровне применяют интегральные показатели (индексы), характеризующие 
их действие в динамике. Обзор литературы по данному вопросу показал, что, по сути, вопрос остается не-
решенным и открытым. В публикациях [1– 6] предпринимаются попытки охарактеризовать качество эко-
номического пространства на теоретическом уровне и даются предложения и практические рекомендации 
по его оценке на основе исходных статистических данных, однако их реализация затрудняется неполнотой 
или даже недоступностью информации, необходимой для расчетов, по многим территориям. 

В экономической литературе распространена точка зрения, согласно которой уровень качества может 
быть описан посредством ограниченного набора показателей. Такой подход представляется оправданным 
лишь в отношении относительно однородных регионов. Однако на практике наблюдается устойчивая не-
однородность регионов по уровню социально-экономического развития и качеству жизни населения. Ис-
пользовать небольшое количество оценочных показателей можно в том случае, если регионы сопостави-
мы по размерам территории, уровню развития, природно-климатическим условиям, трудовому потенциалу 
и т. д. Такому критерию могут соответствовать регионы, входящие в один федеральный округ. Применитель-
но же к 85 субъектам федерации можно заключить, что существующие различия в уровне их хозяйственно-
го освоения и развития, особенности территориальной организации хозяйства и расселения не позволяют 
добиться сопоставимости результатов расчетов на основе набора общепринятых показателей.

Поэтому мы предлагаем проводить относительную оценку качества экономического пространства при 
помощи системы показателей, организованной в виде блочной структуры, пользуясь методами системно-
го анализа. Такая структура представляется вполне подходящей для интегральной оценки регионального 
развития, способной разносторонне отражать причины изменений в уровне развития того или иного реги-
она, отмечая его сильные и слабые стороны. В разработках ученых, исследующих качество экономическо-
го пространства, предлагается использовать следующую блочную структуру показателей с некоторыми ва-
риациями названий блоков: промышленно-производственный, социальный, финансовый и др. Мы считаем, 
что до начала работы с блочной структурой для получения сопоставимых и адекватных результатов имеет 
смысл сформулировать ряд условий и требований к оценке качества экономического пространства, в соот-
ветствии с которыми должна быть построена методология исследования.

Требование первого порядка:
 – уровень качества не должен зависеть от размера территории и численности проживающего на ней 

населения;
 – уровень качества должен относительно легко рассчитываться и иметь четкую экономическую интер-

претацию;
 – уровень качества должен быть выражен относительным, а не абсолютным показателем, со значени-

ями в диапазоне от нуля до единицы или в процентах от 0 до 100 %.
Требование второго порядка:

 – регионы следует группировать по единым определенным признакам, а системные оценочные пока-
затели должны отражать специфику регионов;

 – не следует использовать показатели, определяемые как производные от других применяемых пока-
зателей. Излишняя информация только усложняет расчеты и искажает их результаты;

 – в систему оценочных показателей не стоит включать малозначимые показатели, которые не содер-
жат дополнительной информации о динамике характеристик и свойств экономического пространства и о его 
взаимодействии с окружающей средой.
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С учетом предложенной методологии и требований к системе оценочных показателей, мы предлагаем ис-
пользовать для оценки качества экономического пространства три блока показателей, соответствующих вы-
шеназванным требованиям и представляющих собой входные, процессные и выходные параметры качества.

Рассмотрим показатели, входящие в каждый из блоков.
Первый блок. Параметры «входа» системы представлены относительными показателями – индексами, 

которые характеризуют динамику факторов производства на мезоуровне за рассматриваемый период: 
 – индекс объема инвестиций в основной капитал, %;
 – индекс объема инвестиций в человеческий капитал, %;
 – индекс расчетной бюджетной обеспеченности, %.
Все вышеперечисленные индексы определяются путем деления абсолютных значений показателей ре-

гиона на соответствующий среднероссийский показатель и дают информацию о динамике ресурсной обес-
печенности региона по отношению к другим регионам. Значение индекса изменяется в диапазоне от 0 до 1.

Второй блок. В качестве параметров «процесса» выступают показатели, в статике и динамике отража-
ющие условия жизнедеятельности людей, в частности, состояние рынка труда и занятости, неравенство до-
ходов, динамику заработной платы и продолжительности жизни населения, развитие социальной и произ-
водственной инфраструктуры. К таким показателям относят:

 – индекс занятости, %;
 – индекс сравнительной заработной платы, %;
 – индекс безопасности, %;
 – индекс ожидаемой продолжительности жизни населения, %;
 – индекс Джини, показывающий степень расслоения населения региона по имущественному призна-

ку и по доходам.
Рассмотрим способы расчета представленных выше показателей, так как некоторые из них требуют до-

полнительного обоснования и интерпретации.
Индекс занятости (уровень занятости) – отношение численности занятых в экономике лиц определен-

ной возрастной группы к общей численности населения соответствующего возраста, в составе которой учи-
тывается как занятое, так и незанятое население. Поскольку мы проводим анализ на мезоуровне, то в на-
шем случае речь идет об уровне занятости населения региона в целом, и интервал значений этого показателя 
расположен от 0 до 1.

Индекс сравнительной заработной платы представляет собой отношение среднемесячной заработной пла-
ты наемных работников в регионе к соответствующему показателю по всей стране. В случае превышения зна-
чением индекса единицы, в соответствии с методологией системного анализа, предлагается принимать его 
за единицу. Более высокое значение индекса соответствует более благоприятным условиям жизнедеятельности.

В современных условиях целью жизни человека не может быть лишь потребление материальных, ин-
теллектуальных и духовных благ. Свои коррективы в целеполагание на индивидуальном уровне и в масшта-
бах страны вносят рост преступности, коррупция, терроризм, социальная несправедливость и ряд других 
социальных проблем, которые стали обыденными для большинства людей. Таким образом, показатели ка-
чества экономического пространства должны отражать уровень безопасности и степень комфортности ус-
ловий проживания людей.

Индекс безопасности рассчитывается как единица за вычетом количества преступлений на 100 тыс. чел. 
в регионе, деленая на соответствующий средний показатель по всей стране. В случае превышения индексом 
единицы, он принимается за единицу.

Индекс ожидаемой продолжительности жизни представляет собой отношение средней продолжительно-
сти жизни населения региона к средней по стране. В случае, если индекс больше, чем единица, то в расчет 
принимается единица. Этот индекс является агрегированным показателем всей совокупности социально-эко-
номических факторов, оказывающих влияние на продолжительность жизни населения в регионе. Он отража-
ет, например, качество жилищных условий населения; качество медицинского обслуживания; выживаемость 
детей до одного года; качество социального обеспечения и др. Его можно рассчитывать, как самостоятель-
ный показатель, а также определять его сравнительную величину по отношению к значению данного ин-
декса по стране в целом.
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Индекс Джини – коэффициент, показывающий степень отклонения фактического распределения доходов 
или имущества населения данного региона от абсолютно равномерного. Изменяется в пределах от нуля (аб-
солютно равномерное распределение) до единицы (крайне неравномерное). Может использоваться как один 
из индикаторов уровня коррупции, особенно, если его значения по региону превышают средние по стране.

Третий блок. «Выход» представляет собой результат функционирования экономического пространства, 
выступая функцией совокупности факторов «входа» и «процесса» в системе, к каковым можно отнести со-
циально-экономические процессы, взаимодействие отраслей, территориальных хозяйственных комплексов 
и институциональной среды региона.

В блок «выход» целесообразно включать показатели динамики валового регионального продукта (да-
лее – ВРП), численности населения и ряд других. Показатель динамики душевого ВРП, который также вхо-
дит в данный блок, отражает изменения как численности населения, так и валового регионального продук-
та в абсолютном выражении. Поэтому содержащаяся в нем информация может обладать противоречивостью 
и давать искаженное представление о характере экономических процессов, происходящих в регионе. Напри-
мер, при стагнации экономического роста и сокращении численности населения в регионе, данный показа-
тель может расти, хотя ни отрицательную динамику ВРП, ни убыль населения региона никак нельзя назвать 
положительными процессами. Точно также он будет увеличиваться при положительных темпах роста ВРП, 
опережающих темпы роста численности постоянного населения. Как мы видим, динамика данного показа-
теля в первом и во втором случаях будет идентична, хотя характер экономических процессов, обуславли-
вающих эту динамику, разнонаправлен. Поэтому делать выводы о динамике качества экономического про-
странства в регионе только на основании данного показателя будет необъективно.

Следующий показатель, «отношение ВРП к площади территории», отражает интенсивность хозяйствен-
ной деятельности в экономике региона. Он позволяет сравнивать деловую активность, уровень жизни населе-
ния регионов и может, наряду с душевым ВРП, использоваться в оценке качества экономического простран-
ства. Однако недостаток показателя заключается в слишком сильном разбросе его значений по субъектам 
федерации, что может быть обусловлено, например, природно-климатическими факторами, вносящими иска-
жения в итоговые результаты расчетов. Например, по объективным причинам интенсивность хозяйственной 
деятельности в плодоносных черноземных регионах будет выше, чем в регионах, расположенных в тундре, 
в условиях вечной мерзлоты. По этой причине мы не используем данный показатель в качестве оценочно-
го. Его применение может быть целесообразно в странах с небольшой территорией и с примерно одинако-
выми климатическими условиями.

К показателям «выхода» также можно отнести такие, как уровень душевых доходов, уровни объемов 
розничного товарооборота, объема платных услуг, объема ввода жилья на одного жителя. Среди них пока-
затель уровня объема розничного товарооборота более практичен и в наибольшей степени отражает дина-
мику и свойства взаимосвязанных показателей.

Из всех рассмотренных выше показателей наиболее сложным в плане практических расчетов является 
показатель уровня коррумпированности региона. Скорее всего, степень объективности данного показателя 
может отражать опрос населения, проживающего в регионе, поскольку официальная информация по этой 
теме, как правило, носит фрагментарный характер.

Таким образом, в третьем блоке выходные параметры качества представляют такие индексы, как: ин-
декс ВРП на душу населения, %, индекс объема розничного товарооборота на одного жителя, %, индекс 
уровня коррупции, %.

Как и в предыдущих блоках, все вышеназванные индексы определяются путем деления абсолютных зна-
чений показателей региона на соответствующий среднероссийский показатель. Их величины изменяются 
в диапазоне от 0 до 1. В случае если значение индекса больше единицы, то в расчет принимается единица.

Представленные выше индексы всесторонне отражают динамику качества экономического пространст-
ва мезоуровня. При оценке качества экономического пространства следует иметь в виду, что с помощью не-
которых показателей можно давать как количественную, так и качественную характеристику развития реги-
онов. Определение состава, расчет и содержательная интерпретация показателей региональной экономики 
связаны с решением ряда проблем, связанных с качеством исходных статистических данных и аналитиче-
ских материалов. К таким проблемам можно отнести:
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 – неполноту или отсутствие необходимой статистической информации по выбранным показателям 
по отдельным или по всем субъектам федерации;

 – преднамеренное искажение показателей, призванных отражать социально-экономическое положение 
в регионах, региональными администрациями для улучшения имиджа подведомственных территорий в гла-
зах инвесторов и вышестоящего руководства;

 – несовершенство методик расчета некоторых показателей региональной статистики, приводящее к тому, 
что такие показатели позволяют лишь приблизительно отражать реальное положение дел в регионах. На-
пример, показатель средней заработной платы в официальных статистических сборниках, как правило, при-
водится по начисленной, а не выплаченной заработной плате, и расхождение между ними может быть зна-
чимым в условиях массовых задержек выплаты заработной платы; кроме того, уже давно доказано, что для 
характеристики трудовых доходов в стране или регионе более оправдано применение показателя медианной 
заработной платы, однако информации о ней в региональном разрезе очень немного;

 – недостаток достоверной информации о реальных доходах населения в регионах, в том числе, о дохо-
дах в теневом секторе экономики, уровнях фактической инфляции и безработицы (с учетом скрытой ее со-
ставляющей), дифференциации темпов инфляции по группам населения с разными уровнями доходов.

Следует отметить, что предлагаемая нами методика применима для регионов с достаточно близкими есте-
ственно-природными и социально-экономическими условиями. Для сравнительной оценки качества эконо-
мического пространства в регионах, в которых условия жизнедеятельности существенно различаются, пред-
ставленную систему показателей при необходимости можно будет доработать, вводя, например, поправочные 
коэффициенты на специфические природно-климатические, демографические, геополитические и иные факторы.

Как известно, интегральные показатели развития какого-либо процесса могут выражаться в форме сред-
неарифметических частных индексов. Примером такого подхода служит индекс развития человеческого по-
тенциала (или, иначе, индекс человеческого развития), разработанный экспертами ООН. Однако, по наше-
му мнению, значимость каждого из компонентов обобщающего показателя, пропорции между ними лучше 
отражает не средняя арифметическая, а среднегеометрическая величина. Отсюда, для расчета интегрально-
го индекса качества экономического пространства может быть использована формула:

где α, β, γ  – весовые значения интегральных коэффициентов, которые определяются экспертным путем и мо-
гут изменяться в зависимости от значимости показателей каждого из трех блоков на конкретном этапе эко-
номического развития региона.

При оценке качества экономического пространства мы также предлагаем учитывать роль регионов в фор-
мировании федерального бюджета. Было бы экономически необоснованным и социально несправедливым 
давать более высокие оценки регионам, получающим дотации из федерального бюджета по сравнению с ре-
гионами-донорами. При этом, конечно, необходимо учитывать, за счет каких факторов происходит увели-
чение налоговых поступлений в бюджет: является ли это следствием конъюнктурного роста цен на нефть 
и другие экспортируемые природные ресурсы, или отражением реальных позитивных изменений в регио-
не. Так, например, большая часть собираемых налогов формируется всего за счет трех регионов России, ко-
личество же субъектов федерации, получающих дотации, равно 72 (по данным портала «Реальное время»). 
В связи с разным вкладом регионов в решение общенациональных задач мы предлагаем подходить диффе-
ренцированно и к формированию интегрального индекса качества экономического пространства, учитывая 
роль каждого региона в формировании федерального бюджета.

С точки зрения методики измерения качества экономического пространства следует проводить его в не-
сколько этапов.

На начальном, первом, этапе должны быть уточнены источники исходных данных, определены времен-
ной диапазон и единицы измерения показателей. Второй этап включает сбор и оценку достоверности исход-
ной информации. В качестве источников статистических данных целесообразно, прежде всего, использовать 
периодические публикации Росстата и его территориальных органов, сайты Банка России, Министерства 
экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, 

 
3кэп вх пр выхI I I Iα β γ=  
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а также официальные сайты региональных органов власти. На третьем этапе выполняется обработка собран-
ной информации, проводятся необходимые расчеты. При оценке интегрального показателя качества экономи-
ческого пространства региона необходимо переходить от показателей, имеющих натуральные и стоимостные 
единицы измерения, к безразмерным показателям, или показателям, выраженным в процентах. Четвертый, за-
вершающий, этап предполагает построение по полученным индексам интегрального показателя качества эко-
номического пространства. И, далее, на его основе можно сформировать рейтинг регионов по уровню качества 
экономического пространства. Величина интегрального показателя будет находится в пределах от 0 до 100 %.

На основе предложенной методики была построена шкала оценки качества экономического простран-
ства регионов, и все регионы объединены в несколько групп:

1)  группа регионов, качество экономического пространства которых находилось ниже среднероссийского 
уровня (оценка «неудовлетворительно»). Состояние качества экономического пространства 14 субъектов оце-
нено на «неудовлетворительно», при этом величина индекса качества экономического пространства Iкэп. ва-
рьируется от Iкэп. = 0,69 (Карачаево-Черкесская Республика), до Iкэп. = 0,57 (Республика Ингушетия).

2)  группа со среднероссийским уровнем качества экономического пространства, заработавшая оценку 
«удовлетворительно». Во вторую группу вошли 34 субъекта федерации, от Хабаровского края (Iкэп. = 0,79) 
до Кабардино-Балкарской Республики (Iкэп. = 0,71).

3)  группа регионов, в которых качество экономического пространства оказалось выше среднероссийского уровня 
(оценка «хорошо»). В данную группу вошли 37 регионов, лидером среди которых является Москва с Iкэп. = 0,97.

Таким образом, на основе предложенной методики представляется возможным определить интеграль-
ный показатель качества экономического пространства для каждого региона и далее сформировать рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов как полезный инструмент разработки и проведения социаль-
но-экономической политики государства.
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Российский рынок недвижимости в последнее время претерпел значительные изменения, в связи с про-
водимыми реформами правового и социально-экономического характера.

Отсутствие в должной мере государственного финансирования привело к необходимости разработки но-
вых инструментов инвестирования, в том числе, проектного финансирования, в сфере недвижимости.

В современной экономической литературе достаточно широко освещены вопросы инвестирования в це-
лом. Российские и зарубежные ученые также исследуют проблемы проектного финансирования, однако, из-
учению применения новых технологий, используемых в проектном финансировании в качестве которых рас-
сматриваются цифровые технологии, уделено недостаточно внимания.

Управление недвижимостью носит явно выраженный многоаспектный характер и преобразование объ-
ектов недвижимости должно происходить в этом направлении (рис. 1). 

Имущество включает движимое и недвижимое имущество и, являясь сложной категорией, формирует 
совокупную способность ресурсов – имущественный потенциал.

Изучение его формирования и развития, конечным позитивным результатом которого является реали-
зация экономического потенциала страны через повышение инвестиционной и предпринимательской ак-
тивности населения, масштабного вовлечения имущества в воспроизводственные процессы в различных 
отраслях экономики.

Управление воспроизводством имущественного потенциала – комплекс мер по целенаправленному, пря-
мому и опосредованному воздействию на субъекты воспроизводственного процесса движимого и недвижи-
мого имущества, обеспечивающих создание условий для роста их качественных характеристик. В статье 
рассмотрены процессы воспроизводства и развития в основном объектов недвижимости, причем с позиций 
применения новых технологий, государственного регулирования в условиях цифровизации [5].

В эпоху цифровой экономики многим российским компаниям приходится решать вопрос оцифровки дан-
ных, которые создают инфраструктуру цифровых технологий. В этих условиях развитие финансовых инно-
ваций позволяет не только расширять источники привлечения средств в рамках проектного финансирова-
ния, но и повышать эффективность управления данным процессом.

Процесс воспроизводства недвижимости состоит из нескольких этапов: формирование, поддержание, 
рост. И на каждом этапе необходимо учитывать особенности объекта недвижимости как объекта сложных 
экономических, правовых, физических и социальных отношений.

Нуждаются в реформировании организационные, финансовые, информационные, пропагандистские и дру-
гие механизмы реализации политики в сфере регулирования рынка недвижимости. По нашему мнению, проек-
тное финансирование как модель реализации интересов различных субъектов рынка может решить эту задачу.

Опыт экономически развитых стран показывает, что проектное финансирование является достаточно эф-
фективной формой привлечения ресурсов. Несмотря на широкое распространение проектного финансирова-
ния как инструмента реализации инвестиционных проектов, остается недостаточно изученным ряд теорети-
ческих и практических вопросов, в частности, определение термина «проектное финансирование». Следует 
согласиться с мнением Д. С. Денисова, отмечающего, что в настоящее время в науке нет единства мнений 
по вопросу понятия проектного финансирования [4].

Источник: [3]

Рис. 1. Многоаспектное содержание понятия «недвижимость»
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Исследованию проблематики проектного финансирования большое внимание уделено в работах запад-
ных ученых. С. Гатти трактует проектное финансирование как структурное финансирование конкретного 
экономического объекта, создающегося спонсорами проекта на основе акционерного капитала, при котором 
сторона, предоставляющая финансовые ресурсы, в качестве источника возмещения кредита рассматривает 
потоки денежных средств проекта, а его активы – только как залоговое обеспечение [9]. Аналогичные осо-
бенности данного понятия мы находим в публикациях П. Невитта и Ф. Фабоцци. Проектное финансирова-
ние трактуется ими как способ финансирования, когда денежные средства привлекаются в целях реализации 
конкретного проекта с учетом того, что обязательства по ним будут погашены посредством будущих денеж-
ных потоков проекта, а залогом при этом выступают только активы проекта [9].

Таким образом, среди зарубежных исследователей нет однозначного понимания термина «проектное фи-
нансирование». Отечественные экономисты и юристы в основном придерживаются сложившегося в мире 
представления о проектном финансировании. В частности, И. А. Никонова подчеркивает, что проектное фи-
нансирование есть мультиинструментальная форма финансирования специально созданного для реализации 
проекта SPV, при которой будущие денежные потоки проекта являются основным обеспечением возврата за-
емных средств и выплаты доходов инвесторам [8]. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что дефи-
ниция проектного финансирования требует уточнения, так как отсутствует системное понимание данной дея-
тельности и описание присущих ей особенностей. Такими принципиальными особенностями является то, что:

 – вложенные в проект собственные и кредитные средства реверсируются за счет финансовых потоков, 
которые будут сгенерированы проектом;

 – создается специальная проектная компания, посредством которой реализуется проект;
 – структурная устойчивость проекта для кредиторов обеспечивается вследствие распределения проек-

тных рисков между участвующими в реализации проекта сторонами с учетом их риск-профиля;
 – традиционные финансовые инструменты (долевые, долговые, прямые инвестиции) используются 

в сочетании друг с другом;
 – проектное финансирование используется на стартовой, ранней фазе инвестиционного цикла, а не 

на операционной фазе, когда уже осуществляется хозяйственная деятельность по проекту и формируют-
ся потоки платежей [6].

На основе вышесказанного предлагается следующее определение проектного финансирования: ком-
плекс юридических и экономических отношений, трансформирующих инвестиционный проект в специ-
ально создаваемую, юридически обособленную, компанию, деятельность которой направлена на генери-
рование денежных потоков для возврата заемных средств, выплаты доходов инвесторам и распределение 
рисков между стейкхолдерами проекта [6].

О важности проектного финансирования в цифровом экономическом пространстве говорит и созданная 
сегодня в России нормативная правовая база.

Проектное финансирование сегодня является одним из популярных и широко распространенных инстру-
ментов взаимодействия государства и финансово-кредитной системы с целью привлечения инвестиций для 
реализации широкомасштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов. Это связано, с одной сто-
роны, с хозяйственным развитием стран в масштабах мировой экономики, а с другой – с заметным в наци-
ональном масштабе переводом решений традиционно государственных задач на частных инвесторов.

Анализ моделей взаимодействия государства и бизнеса, используемых в проектном финансировании, 
позволяет выделить следующие схемы (контракты) государственно-частного партнерства (далее – ГЧП):

 – концессионная модель эксплуатации объекта/проекта (FBOOT – finance, build, own, operate, transfer 
/ финансирование, строительство, владение, эксплуатация, передача);

 – концессионная модель владельца объекта/проекта (DBFO – design, build, finance, operate / проекти-
рование, строительство, финансирование, эксплуатация) [6].

Модели FBOOT и DBFO используют в строительстве зданий, особенно для школ, тюрем, больниц, заводов, элек-
тростанций, аэропортов. За 2007–2017 в России годы осуществлено 60 проектов на сумму более 1 трлн рублей [8].

Развитие партнерских отношений государства и бизнеса расширило модели ГЧП, сделав их более гибки-
ми. В сфере здравоохранения используются следующие модели контрактов ГЧП: модель BOLB (Buy, Own, 
Lease, Back); модель Alzira.
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Выступая инициатором проекта финансирования объектов недвижимости и его спонсором, государст-
венные структуры часто в качестве целей ставят поддержку экономики страны, получение доступа к тех-
нологическим ноу-хау. Правительства и государственные учреждения той страны, на территории которой 
предполагается реализация проекта (принимающее государство), рассматривают, прежде всего, как разре-
шительные инстанции. Таким образом, данные стейкхолдеры оказывают значительное влияние на админи-
стративную среду проекта.

Кроме этого, государственные учреждения реализуют и функцию поддержки проекта административ-
ными мерами, например, предоставление государственных гарантий, налоговых каникул. Однако, скальку-
лировать риски влияния государственных учреждений, например, риски трансфера капитала, его конверта-
цию в местную валюту, достаточно сложно.

Очевидно, что ГЧП в эпоху цифровизации экономики выполняет двойную функцию: как инструмент 
сотрудничества (посредник) между различными подсистемами общества и как инструмент внутреннего си-
стемного управления для выполнения подсистемой соответствующих функций. В зависимости от того, ка-
ков контекст основы ГЧП, можно говорить и о разных результатах, которые ожидаются от сотрудничества.

Помимо ГЧП, участие государства в проектном финансировании объектов недвижимости проявляется 
различными способами, в том числе налоговыми механизмами регулирования инвестиционной деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов и физических лиц для стимулирования их инвестиционной активности.

Участие государства в проектном финансировании объектов недвижимости проявляется в налоговом ме-
ханизме регулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц для сти-
мулирования их инвестиционной активности.

При рассмотрении вопроса о налогообложении инвестиций объектов недвижимости следует, прежде 
всего, определить субъектов инвестиционной деятельности или процесс для целей налогообложения. Ин-
вестиционная деятельность с объектами недвижимости связана с выполнением реализацией застройщиком 
технического задания с привлечением или без привлечения инвесторов. Участниками такой инвестицион-
ной деятельности выступают: застройщик, технический заказчик, инвесторы и контрагенты в лице подряд-
чиков, поставщиков и т. п. Каждый из них выступает в качестве налогоплательщика по своей лицензируе-
мой деятельности как хозяйствующий субъект. Налоговое законодательство предусматривает определенные 
подходы к налогообложению всех, кто включен в договорную цепочку реализации проекта строительства 
объекта недвижимости.

На застройщика как физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство возложена 
обязанность по уплате налоговых платежей в части доходов от инвестиционной деятельности. Среди них – 
налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц и земельный налог.

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль следует учитывать некоторые особенности: 
включаются все доходы, полученные застройщиком, – от реализации и внереализационные, за исключе-
нием средств целевого финансирования согласно п. 1 ст. 251 [7]. К таким доходам относят привлеченные 
средства инвесторов, которые не включаются в налогооблагаемую базу. Если указанные средства были 
использованы не по целевому назначению, то они подлежат включению в состав облагаемых налогом 
на прибыль доходов.

Налог на добавленную стоимость предусматривает уплату по каждому факту реализации объекта. При 
этом от налогообложения освобождаются операции, связанные с реализацией объектов жилой недвижи-
мости и долей в них, а также услуги по договору долевого строительства. Но и здесь существуют опреде-
ленные условности. Проблема часто заключается в представлении доказательств, что объект строится для 
последующей перепродажи, а не для собственного использования застройщиком. От этого зависит и при-
менение налоговых вычетов.

Анализ отечественного опыта выявил для участников проектного финансирования возможность примене-
ния разнообразных льгот, стимулирующих инвестиционную активность налогоплательщиков. В основном, они 
затрагивают налогообложение прибыли, доходов, объектов недвижимого имущества и земельных участков.

По налогу на прибыль предусмотрено снижение налоговой ставки по сумме налога, поступающего в ре-
гиональные бюджеты с 17 % до 13,5 %, а в некоторых регионах – до 4,5 % для организаций-участников ре-
гиональных инвестиционных проектов (табл. 1) [13].
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Таблица 1
Ставки налога на прибыль в регионах при реализации инвестиционных проектов

Регион Ставка, % Пояснение 

Адыгея  13,5 Инвестиционный проект 
Москва  13,5 Технико-внедренческие проекты 
Московская область  0; 15 Доля в капитале
Костромская область  13,5 Инвесторы 
Рязанская область  4,5  Инвестиционный парк 
Нижегородская область  0,0  Инвестиционный контракт п. 2 ст. 25.9 Налогового кодекса 
Смоленская область  13,5 Приоритетный инвестпроект 
Ярославская область  10,0  Инвесторы 

Источник: [13]

Здесь важную роль в стимулировании инвестиционной деятельности занимает амортизационная поли-
тика организации, связанная с применением амортизационной премии и нелинейного метода амортизации.

Для физических лиц-застройщиков действует имущественный налоговый вычет на строительство жи-
лой недвижимости и приобретение земельных участков. Вычет носит долгосрочный характер и его макси-
мальный размер составляет 2 млн рублей, израсходованных на новое строительство или приобретение жи-
лья и (или) 3 млн рублей, уплаченных процентов по взятому кредиту на цели жилищного строительства или 
приобретение жилья [1].

Приобретая земельный участок, фирма-застройщик становится плательщиком земельного налога. Для 
сокращения сроков сдачи объекта недвижимости применяется механизм стимулирования, когда с помощью 
повышенного коэффициента застройщик уплачивает двойную сумму в первые три года владения земель-
ным участком под строительство. В дальнейшем при условии соблюдения 3-летнего срока производится за-
чет излишне уплаченной суммы налога.

Отдельным, не менее привлекательным стимулом, становится инвестиционный налоговый кредит [11]. 
Он предусматривает отсрочку платежей по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу. 
Так, застройщики и инвесторы-юридические лица могут уменьшить сумму налога на прибыль на период 
строительства объекта недвижимости на половину, в дальнейшем погасив величину налогового обязатель-
ства и проценты. Это более выгодно, чем договор банковского кредита.

Важным вопросом налогообложения объектов недвижимости в стадии проектного финансирования ста-
новится правоприменительная практика в части налоговых споров. Чаще всего доначисления возникают из-
за неправильного формирования налоговой базы по налогу на прибыль: возникновение неучтенного внереа-
лизационного дохода в результате превышения сумм внешнего финансирования, поступивших от инвесторов, 
над себестоимостью объекта недвижимости. По налогу на добавленную стоимость риски налоговой опти-
мизации возникают при формировании договорной политики застройщика, когда дополнительные услуги, 
включенные в договор, не относят к выручке.

Исследование зарубежной практики налогообложения инвестиционной деятельности, связанной с со-
зданием объектов недвижимости, показало, что государство предоставляет преференциальные возможности 
для инвестирования в промышленные объекты недвижимого имущества – для юридических лиц и жилую 
недвижимость – для физических лиц. Среди основных льгот можно отметить следующие: инвестиционный 
налоговый кредит, инвестиционный вычет, налоговые каникулы, снижение налоговой ставки, ускоренные 
способы амортизации, полное освобождение от уплаты налога. Льготы, в основном, затрагивают величину 
налогового обязательства или формирование налоговой базы в части расходов для целей налогообложения.

Исследование практики применения налогового законодательства выявило, что существующий налого-
вый механизм регулирования инвестиций в объекты недвижимости реализуется, в основном, на региональ-
ном уровне и носит декларативный характер. Разночтение норм или их отсутствие приводит налоговым спо-
рам и, как следствие, к снижению активности инвестиций в объекты недвижимости.
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В то же время развитие цифровизации в налоговом администрировании позволило реализовать обшир-
ный комплекс мероприятий, в числе которых внедрение электронного документооборота, который позволяет 
существенно сократить время сверки данных налоговой отчетности. Это, безусловно, имеет большое значе-
ние для всех участников проектного финансирования, поскольку способствует снижению налоговых рисков, 
а значит и издержек в результате конструктивного взаимодействия между налогоплательщиками-застрой-
щиками и контролирующими органами, благодаря оперативности передачи данных налоговой отчетности 
и другой необходимой информации. Однако, в рамках цифровизации пока требует решения вопрос контр-
оля за применением налоговых льгот, так как программные технологии по реализации это сложной проце-
дуры налогового администрирования находятся еще на стадии разработки.

Прорывным механизмом регулирования имущественных отношений становится внедрение новых тех-
нологий и моделей проектного финансирования на рынке недвижимости.

Государство предпринимает попытки снизить риски в процессах инвестирования недвижимости [2]. 
С июля 2019 г. проектное финансирование строительства объектов недвижимости осуществляется по но-
вой модели: участвуют три стороны: застройщик – дольщик – банк (эскроу-агент). В целях повышения га-
рантированности сохранности средств дольщиков, передаваемых застройщикам, в практику финансирова-
ния введено использование счетов эскроу.

Все необходимые средства поступают на счет владельца (депонент), находятся там до момента наступле-
ния исполнения обязательств по выполненным работам и только после закрытия договора переходят в соб-
ственность застройщика (бенефициара). Банк (эскроу-агент) в данном случае блокирует использование де-
понированных средств и осуществляет их перевод только по исполнению обязательств продавцом. Такой 
механизм позволит обеспечить сохранность средств всем участникам сделки. Положительным моментом яв-
ляется то, что средства, находящиеся на эскроу-счетах, подлежат обязательному страхованию.

Необходимо принимать во внимание, что правило к застройщикам привлекать средства дольщиков с ис-
пользованием счетов эскроу сопровождается обязательной государственной регистрацией договоров.

Сегодня в каждой компании, особенно занимающейся проектным финансированием, есть системы для 
электронной обработки данных, Data Mining или интеллектуальный анализ данных, касающихся производ-
ственных процессов, сбытовых, логистических или человеческих ресурсов. Не менее критичным для финан-
совых организаций является вопрос сокращения внутренних издержек, что в условиях цифровизации приво-
дит появлению информационно-технологические инфраструктуры, переходу на облачные технологии. Банки, 
как участники проектного финансирования крупных проектов, используют системы Business Intelligence (BI) 
для анализа контрагентов, кредитных портфелей в различных срезах.

Информационные сервисы субконтрактации позволяют анализировать поставщиков и доступности 
их ресурсной базы, включая электронную торговую площадку, банковское сопровождение и сопровожде-
ние проектного финансирования.

Аналитики Банка России отмечают, что к началу марта 2019 г. в 28 банках открыты более 11,2 тыс. сче-
тов застройщиков, по которым осуществляется банковское сопровождение. В каждом регионе России есть 
банки, в которых созданы бизнес-модели проектного финансирования. Тем не менее только 24 региона на се-
годняшний день проявили интересе к данным схемам [12].

Генеральный директор компании Sprout Force Capital, которая специализируется на привлечении финан-
сирования в предприятия и проекты реального сектора экономики А. В. Савраскин считает, что изначально 
между участниками механизма проектного финансирования заложен конфликт интересов [10].

Нет продуманной и работающей схемы ответственности застройщика при невыполнении условий договора. Ча-
сто это ограничивается лишь индивидуально персональной ответственностью, что вряд ли сопоставимо по объемам 
обязательств по договору и активами, находящимися в собственности самого застройщика, как физического лица.

Сомнительной является, считает А. В. Савраскин, попытка предотвратить в этом механизме предприни-
мательские риски застройщика. С одной стороны, предприниматель заранее может запланировать долю по-
тери при наступлении дефолта. Банк, с другой стороны, во избежание потерь сам препятствует реализации 
проектов, даже перспективных или прорывных.

Проблема в целом видится в неготовности сегодняшнего рынка предлагать качественные, четко сплани-
рованные проекты, которые банки могли бы рассматривать как готовый и привлекательный инвестиционный 
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продукт. Суть проектного финансирования заключена в потенциале разработчика, в превращении замыслов 
и идей в реальные денежные потоки. Необходим стратегический взгляд на разработку подобных проектов, 
учет всех возможных рисков. Построение системы четких взаимосвязей, сотрудничества и ответственности, 
использование цифровых технологий в совокупности даст возможность осуществить действительно выпол-
нимые, прибыльные и нужные обществу проекты.
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На современном этапе развития российской экономики необходимо обеспечить имущественные темпы 
роста всех отраслей на инновационной основе. Внедрение инноваций требует огромных объемов инвести-
ций на всех стадиях реализации инвестиционных проектов. Такой подход заложен в экономической полити-
ке о чем, в частности, свидетельствуют принятые национальные проекты, которые и призваны обеспечить 
экономический рост. На выделение инвестиций на реализацию инвестиционных проектов еще не гаранти-
рует эффективное использование этих средств. Необходимо менять подходы к выбору инвестиционных про-
ектов, методов оценки их эффективности, очередности реализации, оценки рисков капитальных вложений 
и сопутствующих затрат, корректировке механизмов возникающих в ходе реализации отклонений. В первую 
очередь эти проблемы касаются бюджетных ассигнований, которые, как известно, являются для конкретных 
пользователей, безвозмездными и безвозвратными, в отличие от всех других источников финансирования [2].
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буция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Сегодня, в средствах массовой информации часто можно встретить мнение о том, что календарный год 
подходит к концу, а выделенные ресурсы осваиваются медленно, менее чем наполовину. Отметим, что такой 
подход не гарантирует положительных тенденций в реализации инвестиционных программ, но и не говорит 
об их отрицательной направленности. В качестве примеров можно привести строительство автомобильных 
дорог, отчетность по таким инвестиционным проектам будет только в начале 2020 г., жилищное строитель-
ство, и многие другие направления использования инвестиций. 

Особое внимание следует обратить на инновационную направленность национальных проектов, что 
можно обеспечить только в результате глубокой качественной перестройки технологической структуры ка-
питальных вложений. Необходимо также перейти от распределения инвестиций по отраслям к обеспечению 
реализации конкретных проектов и программ [3]. На первый план должны быть выдвинуты такие приори-
теты, как возможность получения государственной поддержки, выбор максимально эффективных направ-
лений реализации проектов (проблема не только количественного, но и качественного роста), сокращение 
до разумного уровня, 3-5 лет, сроков окупаемости инвестиций, решение вопросов собственности на резуль-
таты инвестиционной деятельности, ранжирование (отбор и очередность реализации) проектов, присвое-
ние проектам различных категорий по важности и эффективности. При этом в основу категорийности мо-
гут быть положены следующие признаки:

 – доля выпускаемой продукции на уровне или выше мировых аналогов, с учетом наличия патентов или 
других регистрационных документов;

 – доля продукции несырьевых отраслей;
 – продукты, направленные на импортозамещение;
 – уровень удовлетворения потребительского спроса.
Чем выше категория продукции, а их предварительно может быть пять, тем выше может быть государ-

ственная поддержка соответствующих инвестиционных проектов. Финансировать стопроцентно инвестици-
онные проекты за счет федерального бюджета нецелесообразно, должно быть долевое участие, например, 
80 на 20 %, 60 на 40 %, 40 на 60 % и т. д., где на первом месте бюджет, а на втором собственные или заем-
ные средства инвестора. Государственная поддержка может быть в форме прямых инвестиций; доля собст-
венности в акционерном капитале; договорной доли в распределении будущей прибыли; государственных 
гарантий для банков и соинвесторов; государственно-частного партнерства; выделение госзаказа на продук-
цию; политической поддержке [1]. Вопросы может вызвать последнее направление господдержки, но оно 
очевидно при реализации международных нефтегазовых проектов, например, таких как турецкий или юж-
ный поток, северный поток – 2 и другие. 

Возможно использование такого эффективного инструмента как инвестиционные программы. Эти про-
граммы финансируются за счет собственных средств инвесторов, бюджетов всех уровней, различных инве-
стиционных фондов, иностранных инвесторов, заинтересованных партнеров и целевых источников. При-
влечение механизмов смешанного финансирования. 

На практике важно найти правильное соотношение между различными источниками финансирования. 
Для этого можно использовать инструмент долевого участия различных источников в общем объеме финан-
сирования проекта. Например, доля собственных средств инвестора в общей сумме капитальных вложений, 
необходимых для реализации проекта или удельный вес заемных средств и т. д.

Принимать решения по инвестиционным проектам очень сложно, но в любом варианте необходимо пом-
нить, что затраты должны обеспечить достаточную рыночную стоимость предприятия и уровень доходности 
производственно-хозяйственной деятельности организации в дальнейшем. Другими словами, в процессе при-
нятия решения нужно единовременно учесть уровень рентабельности продукции, объемы возможной ее реали-
зации, способность инвестора привлекать инвестиционные ресурсы, наличие финансово-кредитной стратегии.

Стратегии могут быть различны. Инвестиции могут рассматриваться как финансовые, так и вложения 
в реальный сектор экономики или реальные активы с длительными сроками использования с целью полу-
чения дохода независимо от конкретного направления деятельности [4]. Любой инвестор надеется полу-
чить конкретную финансовою отдачу от вложенных средств, но существуют и бездоходные инвестиции, 
связанные с экологией, безопасностью, социальною сферой и т. д. Эти затраты необходимо учитывать, 
но они только полагают получить реальный доход. Таким образом, условно, инвестиции можно разделить 
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на активные и пассивные. В любом случае, независимо от направленности вложения они будут связаны 
с затратами на производство строительно-монтажных работ.

Эффективность инвестиционного проекта принято оценивать с разных позиций: привлекательности; от-
раслевой принадлежности; уровня доходности; жизненного цикла; условий реализации; надежности; уров-
ня риска; динамики затрат и поступлений с учетом прошлых вложений в создание основных производст-
венных фондов. Важным моментом является проект возможных последствий реализации инвестиционного 
проекта, которые могут быть как положительными, так и отрицательными.

Оценивания традиционный подход к оценке эффективности инвестиционных проектов, можно выде-
лить показатели окупаемости инвестиций, то есть период времени, в течение которого финансовые резуль-
таты от реализации проекта совпадут с первоначальными затратами. Но любое производство и реализация 
продукции связаны с текущими обязательными расходами в виде налогов, других обязательных платежей, 
сопутствующих бизнес расходов и эти издержки труднопредсказуемы. Постоянно вносятся изменения в на-
логовую систему. Меняется структура имущества организаций-инвесторов и, как следствие, имуществен-
ные налоги. Меняются строки реализации проектов, а вместе с ними и результаты и, к сожалению, и затра-
ты на реализацию. В первую очередь это относится к расходам на строительно-монтажные работы.

Распространена концепция безубыточности, которая в самом упрощенном варианте сводится к определе-
нию количества продаваемой продукции при обязательном возмещении затрат товаропроизводителей. После 
количественного насыщения рынка соответствующими продуктами, инвестор начинает получать прибыль.

Наиболее приемлемыми являются показатели рентабельности в различных модификациях. Это рента-
бельность собственного капитала организаций, акционерного капитала, перманентного капитала, суммар-
ных активов и другие модификации соотношения результатов и затрат.

Важно, какие результаты могут быть положены в основу расчетов показателей рентабельности. Оче-
видно, что речь может идти только о чистой прибыли. При выборе вариантов использования инвестицион-
ных ресурсов из всего многообразия параметров проекта необходимо обеспечить в первую очередь, реаль-
ное возмещение всех вложенных средств, обеспечение уровня рентабельности достаточного для дальнейшей 
инвестиционной деятельности и приемлемого для инвесторов срока окупаемости проекта. Ответы на эти 
и другие вопросы можно получить, определив стоимость денег, вложенных в проект путем дисконтирова-
ния. Самым сложным является выбор оптимальной нормы дисконта как с количественной, так и с качест-
венной точек зрения. Можно использовать коммерческую ставку дисконта, ставку для участников проекта, 
социальную и бюджетную. При определении коммерческой ее величины следует прорабатывать различные 
варианты проектов на альтернативной основе, но при этом необходимо учитывать продолжительность жиз-
ненного цикла проекта и возможность наступления рисковых случаев, так как долгосрочное отвлечение ка-
питала из оборота всегда связано с вероятностью наступления непредвиденных событий.

На практике можно использовать не только показатели, полученные в процессе дисконтирования такие 
как чистая текущая стоимость, индекс доходности дисконтированных инвестиций, внутренняя норма доход-
ности и срок окупаемости с учетом фактора времени. По нашему мнению, в условиях неопределенности 
российской экономики, сроки окупаемости можно не корректировать, рентабельность проекта рассчитывать 
традиционными методами с добавлением к этим показателям таких как: чистый денежный поток, индекс до-
ходности инвестиций и возможный отток денежных средств.

Чистые денежные поступления по проекту можно определять как разницу между притоком и оттоком 
денежных средств на соответствующем этапе реализации инвестиционного проекта.

В настоящее время на первое место при выборе инвестиционного проекта выходит уровень инновацион-
ности принимаемых (рекомендуемых) решений. В процессе реализации инновационно-инвестиционных про-
ектов важен уровень и качество внедрения принципиально новых технологий, которые могут быть как собст-
венностью инвестора, так и привлеченной (приобретенной) интеллектуальной собственностью [5]. При этом 
возможны варианты: приобрести франшизу или собственную лицензию; использовать действующее предприя-
тие; приобрести необходимое профильное предприятие путем покупки контрольного пакета акций или органи-
зовать новое. Создание нового предприятия наиболее длительный и трудоемкий процесс. Обоснование такого 
решения предполагает, что эффективность проекта в 2–3 раза превышает ставку рефинансирования Централь-
ного банка на данный момент времени. Конъюнктура рынка достаточно благоприятна и позволит реализовать 
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планируемые объемы выпускаемой продукции с учетом динамики роста. При этом, степень учета факторов 
риска должна быть достаточной и необходимой для сохранения исходных параметров проекта.

При обосновании решения необходимо ответить на следующие вопросы.
1.  Каковы, по сравнению с конкурентами, преимущества новой продукции?
2.  На сколько надежен рынок сбыта продукции по качественным и ресурсным параметрам?
3.  Как и с какими дополнительными организационными трудностями и финансовыми затратами мож-

но управлять инвестиционными рисками (особенно коммерческими как наиболее труднопредсказуемыми)?
4.  Какие ресурсы в денежной и материально-вещественной форме могут понадобиться венчурному ин-

вестору в процессе реализации проекта?
5.  Каковы возможные гарантии от банкротства создаваемого предприятия и перспективы (надежность) 

получения прибыли, динамика затрат и их соотношение с возможными результатами?
Ответы на эти вопросы мы должны найти в бизнес-плане инвестиционного проекта. Для этого необхо-

димо знать потребность в основных и оборотных средствах независимо от того, принадлежат они инвесто-
ру-собственнику или привлекаются на других условиях. Затраты, которые должен понести инвестор, при-
влекая эти ресурсы являются дополнительными расходами, которые не учитываются в объемах капитальных 
вложений. Необходимо составить графики привлечения с разбивкой по источникам и расходования денеж-
ных средств, что, как правило, не практикуется при разработке бизнес-планов инвестиционных проектов; 
предусмотреть возможности привлечения дополнительных средств для компенсации роста стоимости стро-
ительно-монтажных работ в процессе их выполнения с учетом фактора времени. Следует также прогнози-
ровать изменения минимального уровня оплаты труда, налогов, других платежей, которые могут возник-
нуть в ходе реализации проекта. Другими словами, целесообразно создание финансового резерва в размере 
1–3 % от объема первоначально запланированных капитальных вложений. Этот резерв должен создаваться 
и находиться в распоряжении инвестора.

Порядок и основные шаги по разработке бизнес-плана инновационно-инвестиционного проекта в допол-
нении к традиционным могут включать выбор индивидуальных показателей эффективности; выявление допол-
нительных рисков связанных с емкостью рынков сбыта будущей продукции; диверсификация рынка закупок 
сырья и материалов; учет дополнительных инвестиций в развитие сопредельных отраслей сфер деятельности. 
Особенно важным является последний аргумент в связи с реализацией принятых национальных проектов. На-
пример, за период с 2020 г. по 2023 г. по программе развития жилищного строительства только из федерального 
бюджета планируется выделить 400 млрд рублей. Все регионы участвуют в программе ликвидации ветхого жи-
лья, а это требует строительства новых жилых объектов. В Москве стартовала и успешно реализуется програм-
ма реновации жилого фонда, которая должна найти продолжение и в других регионах, так как в 1960–1970-е гг. 
строительство пятиэтажных панельных жилых домов имело широкое распространение по всей России. Если 
в процессе реализации этих и других программ в экономике будет преобладать действительно инновационное 
направление развития всех отраслей, то правомерно утверждать, что объемы строительно-монтажных работ 
будут расти высокими темпами. В связи с этим следует вспомнить о состоянии строительной отрасли. В по-
следние годы объемы работ постоянно падают. Строительные машины постоянно стареют, а у подрядных ор-
ганизаций не хватает средств на приобретение новых. Отметим, что новая техника отечественного производ-
ства практически не создается. Выпуск строительной техники сократился по основным ее видам в 1,5–2 раза. 
Новая техника в строительной отрасли это импортные машины и механизмы начиная с ручного механизиро-
ванного инструмента и заканчивая высокопроизводительными грузоподъемными агрегатами с длительными 
сроками эксплуатации. Возникает вопрос об импортозамещении, но средств на его решение практически нет. 
Доля строительных машин, находящихся в эксплуатации на сегодняшний день, растет и достигла по отдель-
ным видам от 30 % до 60 %, а это приведет к повышению уровня аварийности, снижению показателя произ-
водительности труда и качества выполняемых работ и многие другие.

Следовательно, если парк строительных машин и далее не обновлять, степень их износа будет нарастать, 
а все связанные с этой проблемой вопросы будут только усугубляться. Обновление, модернизация и развитие 
строительной техники потребуют дополнительных инвестиций, которые необходимо предусматривать при 
реализации инвестпроектов. Инновационные технологии строительства в свою очередь потребуют модер-
низации промышленности строительных материалов, дополнительных, а может быть принципиально новых  
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научных исследований. Это, в свою очередь, дополнительные инвестиции. Если мы хотим, чтобы националь-
ные проекты были эффективно реализованы нужны не просто количественные, в форме дополнительных вло-
жений, но и качественные перемены в сфере проектирования. Необходимы принципиально новые проектные 
решения и, в первую очередь в жилищном строительстве. Например, малоэтажная жилая застройка с эконо-
мией на лифтах и их обслуживании, особенно в малых и средних городах, которых большинство в России 
и для которых проблема отвода земель под новое строительство практически не стоит, а это опять затраты. 

Экономический и социальный рывок или прорыв тесно связаны не только с существенным ростом объе-
мов инвестиций, которые предусмотрены национальными проектами, но и с увеличением капитальных вло-
жений, объемами строительно-монтажных работ, не только в стоимостном, а прежде всего в натуральном 
выражении [6]. Для этого необходима качественная модернизация всей строительной сферы экономики, ко-
торая в настоящее время находится в стагнации. На какую эффективность реализации национальных проек-
тов можно надеется, если доля затрат на строительно-монтажные работы в технологической структуре ка-
питальных вложений составляет более 50 % и расходы, связанные с размещением заказов и приобретением 
оборудования для новых строительных объектов – 35 %. И дело не только в количестве и пропорциях рас-
пределения инвестиционных ресурсов. Гораздо важнее на какие цели, как и кем они будут израсходованы, 
а это триллионы рублей. Другими словами, на повестку дня встает вопрос об оценке эффективности вло-
жений государства и частных инвесторов в реализацию национальных проектов, и мы опять возвращаемся 
к необходимости модернизации всех отраслей, работающих в инвестиционно-строительной сфере экономи-
ки. Именно поэтому при формировании бизнес-планов инновационно-инвестиционных проектов необходи-
мо учитывать совокупные капитальные затраты инвесторов, застройщиков, подрядных организаций, сферы 
науки и проектирования, эксплуатирующих предприятий и других участников инвестиционного процесса. 
Это возможно при планировании потребностей всех участников в оборотных средствах на развитие, пере-
профилирование деятельности, обеспечение качественного роста российской экономики. 

Эффективность инвестиционных действий во многом зависит от учета инфляционных факторов. По дан-
ным Центрального банка РФ уровень инфляции в настоящее время поддерживается на уровне четырех про-
центов, что для нашей страны достаточно немного. Но, если учесть, что сроки реализации большинства 
инвестиционных проектов два и более года, то это очень весомый фактор, требующий не только учета, но 
и управления. Особенно этот параметр касается динамики стоимости строительно-монтажных работ, кото-
рая постоянно растет из года в год, и действия со стороны инвесторов и даже органов государственного ре-
гулирования не могут повлиять на этот процесс. В бизнес-планах инвестиционных проектов ключевое место 
должны занимать метрические параметры продукта м2, м3 и другие натуральные единицы. Свое место дол-
жен занять удельный вес инновационного продукта в общем объеме конечных результатов проекта. В стро-
ительстве категория инновационного продукта достаточно размыта. Скорее, речь идет о внедрении новых 
строительных материалов и технологий производства строительно-монтажных работ. Меньшую роль игра-
ют и маркетинговые исследования рынка, так как понятно, что нужны квадратные метры жилой площади 
по доступным для массового потребителя ценам или приемлемым условиям продаж. 

Планируемые объемы производства инновационной продукции должны быть финансово подкреплены. 
Необходимо максимально возможное сокращение товарно-материальных запасов, ускорение оборачиваемо-
сти оборотных средств и других активов. Следует обратить самое пристальное внимание на выбор амор-
тизационной политики, которая должна обеспечить не только простое, но и расширенное воспроизводст-
во не только основных средств, но и других капитальных затрат. Эти средства будут частично формировать 
себестоимость будущей продукции, а косвенно и доходность ее производства. Учитывая, что строительная 
продукция имеет длительные сроки эксплуатации вопрос амортизационных накоплений и их использования 
по целевому назначению очень важен для формирования денежных потоков по проекту. С учетом этого фак-
тора следует подбирать и ставку дисконтирования, которых следует использовать несколько применительно 
к продолжительности отвлечения средств в период реализации инвестиционного проекта. Например, рас-
ходы по приобретению земельного участка ложатся на инвестора до начала строительства, а в процессе его 
использования не амортизируется. Если участок берется инвестором в аренду, то создается источник полу-
чения дохода для собственника, что никак не связано с окупаемостью полных затрат по реализации инве-
стиционного проекта. После выбора показателей эффективности необходимо прогнозировать их изменения 
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по годам реализации проекта. Могут отставать от расчетных и объемы реализации, выпускаемой после ре-
ализации проекта продукции. Соответственно, будет снижаться выручка от реализации продукции и запла-
нированная прибыль. Для инвестора ожидаемые результаты от вложенных инвестиций, могут быть на 3–5 
и более процентов ниже, чем полученные расчетные показатели. Цена конечного продукта может быть ниже 
расчетной. Это видно даже в современном уровне цен на жилье, которые почти на 10 % ниже тех, которые 
планировались 2–3 года назад, то есть в момент начала инвестиционных проектов. Доля инновационного 
продукта также может по факту быть меньше в связи с изменениями конъюнктуры рынка. Следовательно, 
нужны дополнительные затраты на поддержание конкурентоспособности проектной продукции. Необходим 
экономический механизм, обеспечивающий «прочность» инвестиционного проекта и, как следствие, резер-
вные фонды. Для успешной реализации инвестиционного проекта очень важны стабильность, чувствитель-
ность, качество проработки, возможность внесения корректировок, полиграфических гарантий. 

В качестве результата можно предложить использование показателя полных приведенных затрат инвесто-
ра, необходимых для реализации проекта. Все совокупные затраты отражаются в стоимости имущественно-
го комплекса инвестора, которая первоначально рассчитывается как базовая, а затем корректируется с учетом 
изменений внешних факторов в окружении и под воздействием которых реализуется инвестиционный проект.
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вестиций, показано отсутствие значимой связи между уровнем бюджетной обеспеченно-
сти субъекта Российской Федерации и масштабами его бюджетных инвестиций. Пока-
зано, что инвестиционная активность субъектов Российской Федерации является хотя 
и не определяющим, но немаловажным фактором их инвестиционной привлекательности. 
Материалы статьи могут быть использованы в качестве информационной базы для даль-
нейших теоретических и прикладных исследований, посвященных расходам региональных 
бюджетов в целом и проблеме бюджетного инвестирования в частности.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная обеспеченность, расходы, инвестиции, инвестиционная 
привлекательность, капитальные вложения, межбюджетные трансферты, субсидии.

Цитирование: Соломко М.Н. Сравнительный анализ инвестиционных расходов бюджетов: региональный 
аспект//Вестник университета. 2020. № 4. С. 166–173.

Solomko Maria 
Candidate of Economic Sciences, 
Khabarovsk State University 
of Economics and Law, Khabarovsk, 
Russia
ORCID: 0000-0003-1115-6257
e-mail: solomko_m_n@mail.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF INVESTMENT 
EXPENDITURES IN BUDGETS: REGIONAL ASPECT
Abstract. The high level of differentiation of the constituent entities of the Russian Federation 
determines different approaches to the policy of budget investment. The purpose of the paper 
is to identify common regional trends in the implementation of capital investments at the expense 
of budget funds, interregional differences and interpret it. In the study, horizontal and vertical 
analysis of budget investments has been made, the lack of a significant relationship between the 
level of budgetary security of the constituent entity of the Russian Federation and the scales of its 
budget investments has been shown. It has been shown that the investment activity of the constitu-
ent entities of the Russian Federation is not a determining factor, but an important factor of their 
investment attractiveness. The materials of the article can be used as an information base for fur-
ther theoretical and applied research on the expenditures of regional budgets in general and the 
problem of budget investment in particular.
Keywords: budget, budgetary security, capital investment, expenditures, inter-budget transfers, 
investments, investment attractiveness, subsidies.

For citation: Solomko M.N. (2020) Comparative analysis of investment expenditures in budgets: regional aspect. 
Vestnik universiteta. I. 4, pp. 166–173. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-4-166-173

Оценка влияния бюджетных расходов как одного из основных элементов бюджетного механизма на ди-
намику социально-экономического развития государства на протяжении последних лет остается одной из на-
иболее актуальных и дискутируемых в современной науке исследовательских проблем [4; 5; 9]. Интерес 
к указанным вопросам продиктован несколькими причинами.

Во-первых, несмотря на переход к программно-целевой методологии бюджетного планирования, сохра-
няется проблема низкой эффективности бюджетных расходов. Отчасти ее источником является несовершен-
ство методологии и методики измерения результатов реализации государственных программ и оценки воз-
действия ее инструментов (включая бюджетные расходы) на объект управления [4; 6; 10].

Во-вторых, изменение условий проведения бюджетной политики приводит к тому, что экономиче-
ские модели и закономерности, объяснявшие и описывавшие характер влияния бюджетного механизма 

© Соломко М.Н., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



167

Оценка инвестиций  

на социально-экономическое развитие государства, не отражают современной ситуации. Обзор резуль-
татов ключевых теоретических и методологических исследований, посвященных влиянию бюджетных 
расходов на параметры социально-экономического развития государства и их вкладу в достижение стра-
тегических целей его экономической политики, и их обсуждение приводится например, в [9].

Значительное внимание в современных исследованиях уделяется проблемам бюджетных инвестиций, рав-
но как и другим инструментам прямого и косвенного стимулирования инвестиционного процесса [3; 7; 8; 9]. 
Это связано с тем, что из всех видов расходов бюджетные инвестиции оказывают наиболее выраженный муль-
типликативный эффект на экономический рост. Если вопрос о воздействии бюджетных расходов в целом на его 
темпы носит дискуссионный характер [9], то положительное влияние бюджетных инвестиций признается боль-
шинством экономистов.

Как правило, в научных работах анализируется динамика, структура и проблемы осуществления инвести-
ций за счет средств федерального или консолидированного бюджета [3; 8; 9]; региональный срез проблемы 
представлен исследованиями, посвященными бюджетной составляющей инвестиционной политики отдель-
ных регионов или региональному распределению средств федеральной адресной инвестиционной программы.

Предметом данного исследования являются инвестиционные расходы региональных бюджетов. С одной 
стороны, проводимая многими субъектами Российской Федерации (далее – РФ) политика бюджетной консо-
лидации предопределяет ограничение бюджетных расходов, с другой – определенные виды расходов, вклю-
чая инвестиционные, в среднесрочном периоде обеспечивают экономический рост и преодоление структур-
ных дисбалансов [5]. В таких условиях субъектам РФ необходимо обеспечить баланс в достижении двух 
целей – содействие экономическому развитию и сохранение финансовой устойчивости. С учетом актуаль-
ности указанных вопросов поставлена цель исследования – оценить активность субъектов РФ в сфере осу-
ществления бюджетных инвестиций. Ее достижение осуществляется посредством решения следующих задач:

 – оценить величину инвестиционных расходов и рассмотреть особенности их структуры;
 – выявить наличие зависимости между финансовым состоянием субъекта РФ и уровнем инвестицион-

ных расходов его бюджета;
 – оценить зависимость между уровнем инвестиционной привлекательности региона и активностью 

в сфере осуществления бюджетных инвестиций.
Информационной базой исследования являются данные отчетов об исполнении региональных бюдже-

тов, размещенные на официальном интернет-сайте Федерального казначейства, рейтинг субъектов РФ по 
уровню инвестиционной привлекательности [11; 12].

Для оценки объема инвестиционных расходов региональных бюджетов использованы два показателя 
по бюджетной классификации:

 – вид расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»;
 – вид расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности».
Необходимость использования для анализа второго показателя объясняется тем, что субъекты РФ про-

водят политику поддержки инвестиционных проектов, реализуемых органами местного самоуправления при 
решении ими вопросов местного значения.

В соответствии с отчетными данными за 2018 г. в целом по региональным бюджетам доля расходов 
на осуществление капитальных вложений составила 9 %. Отмечалась существенная вариация значения пока-
зателя – от менее 1 % до 39,5 %. Минимальные значения были отмечены в региональных бюджетах Иванов-
ской, Томской, Кировской области, Республики Коми, максимальное значение – в бюджете Республики Крым.

По сравнению с 2016 г., доля капитальных вложений в структуре расходов региональных бюджетов сни-
зилась почти на 1,6 п.п. За 2016–2018 гг. объем капитальных вложений за счет средств региональных бюдже-
тов увеличился на 3,3 %, при этом общий объем их расходов возрос почти на 21 %. В бюджетах 41 субъекта 
РФ произошло снижение объема капиталовложений. В наибольшей мере были сокращены инвестиционные 
расходы областных бюджетов Магаданской, Мурманской, Кировской и Оренбургской областей. В бюдже-
тах отдельных субъектов РФ инвестиционные расходы, напротив, демонстрировали опережающие темпы ро-
ста. В частности, капитальные вложения в объекты государственной собственности были значительно уве-
личены в областном бюджете Ивановской области, Хабаровского края, Республики Крым и г. Севастополя.
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Однозначная оценка подобных изменений может быть дана только на основании детального изучения 
состава проектов, реализованных за счет средств соответствующих бюджетов в 2016–2018 г. Вместе с тем 
тенденция снижения инвестиционных расходов либо низкие темпы их прироста говорят о перераспределе-
нии бюджетных ассигнований в пользу других направлений использования средств – оказание социальной 
помощи населению, обеспечение предоставления государственных услуг, бюджетное выравнивание и т. д. 
Не отрицая значимости указанных государственных задач, отметим, что подобная политика не способствуют 
преодолению диспропорций в экономике и повышению качества и доступности государственных услуг, по-
скольку именно создание материально-технической базы деятельности учреждений и инфраструктуры слу-
жит основой для сбалансированного развития всех сфер социально-экономической системы.

Показатели дифференциации субъектов РФ по доле инвестиционных расходов в 2018 г. практически 
не изменились по сравнению с 2016 г., когда диапазон значений составил от 0,02 % до 40,1 %.

В целях дальнейшего анализа субъекты РФ сгруппированы по уровню зависимости от дотаций из фе-
дерального бюджета (табл. 1). Интервальные значения, использованные для группировки, определены ис-
ходя из норм действующего бюджетного законодательства. Стоит отметить, что принадлежность субъекта 
РФ к той или иной категории регионов, безусловно, может измениться. Например, по состоянию на 2016 г. 
город Севастополь входил в категорию субъектов Федерации с высоким уровнем зависимости от дотаций, 
в 2018 г. город присоединился к регионам с долей дотаций, превышающей 10 % в течение двух из трех по-
следних отчетных лет [1; 2]. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении бюджета Республики Крым. 
Но снижение степени зависимости бюджета этого региона от дотаций было зафиксировано в 2019 г., то есть 
уже за пределами рассматриваемого периода.

Таблица 1
Показатели вариации доли расходов на осуществление капитальных вложений  

в региональных бюджетах

Категория субъектов РФ
Доля инвестиционных расходов в структуре расходов бюджета, %

2016 г. 2018 г.
max min max min

Субъекты РФ, не получающие до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

24,1
(Москва)

2,6
(Ханты-

Мансийский АО)

19,4
(Сахалинская 
область)

2,4
(Ханты-

Мансийский АО)
Субъекты РФ, в бюджетах которых 
доля дотаций в течение двух из трех 
последних лет превышала 10 %

19,5
(Карачаево-
Черкесская 
Республика)

0,02
(Ивановская 
область)

17,4
(Карачаево-
Черкесская 
Республика)

0,3
(Ивановская 
область)

Субъекты РФ, в бюджетах которых 
доля дотаций в течение двух из трех 
последних лет превышала 40 %

40,1
(Республика 
Ингушетия)

5,9
(Севастополь)

39,5
(Республика 

Крым)

3,6
(Республика 
Дагестан)

Источники: [1; 2; 12]

Как следует из данных таблицы 1, наибольшая вариация отмечена по группе субъектов РФ, характери-
зуемых высокой степенью зависимости от дотаций из федерального бюджета. В соответствии с утвержден-
ным Министерством финансов РФ на 2016 г. перечнем субъектов РФ, в данную группу входили 8 субъектов 
РФ [1]. В перечне на 2018 г. их число снизилось до 7 [2]. Особенностью осуществления бюджетных инве-
стиций в субъектах РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности является то, что основным источником 
средств выступают межбюджетные трансферты из федерального бюджета. В соответствии с действующими 
методиками распределения субсидий из федерального бюджета, уровень софинансирования непосредствен-
но зависит от ранга субъекта РФ по показателю бюджетной обеспеченности, иными словами, субъекты РФ 
с минимальными значениями показателя получают более существенную по масштабам поддержку, позволя-
ющую им наряду с другими регионами осуществлять вложения в создание инфраструктуры.
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности позволил сделать следующие выводы. В отличие от капитальных вложений в объ-
екты государственной собственности субъектов РФ, расходы на предоставление местным бюджетам субсидий 
инвестиционного характера снизились не только по доле в структуре бюджетных ассигнований (с 2,3 % в 2016 г. 
до 1,7 % в 2018 г.), но и в абсолютном исчислении более чем на 8 %. Вариация значений показателя находилась 
в диапазоне от нуля  до 9,1 % в 2016 г. и от нуля до 7,4 % в 2018 г. Наибольшую активность в части софинанси-
рования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 2016 г. проявили Республика Башкор-
тостан, Республика Калмыкия, Чувашская Республика, Сахалинская и Тамбовская области. В 2018 г. в число пяти 
субъектов Федерации с высокой долей бюджетных расходов на предоставление инвестиционных межбюджетных 
субсидий также вошла Воронежская и Ленинградская области. В бюджетах Чувашии, Калмыкии и Башкорто-
стана доля указанных субсидий снизилась до значений, близких к средним по регионам Российской Федерации.

Среди причин, объясняющих снижение объемов инвестиционных субсидий и изменение их значений 
в бюджетах отдельных субъектов РФ, можно назвать: завершение реализации проектов, являвшихся объек-
тами долевого финансирования, общую тенденцию к сокращению расходов инвестиционной направленности 
в условиях ограниченности бюджетных средств, а также развитие иных форм финансовой поддержки инве-
стиционной деятельности муниципалитетов. В частности, за 2016–2018 гг. расширилась региональная прак-
тика предоставления консолидированных субсидий, за счет которых осуществляется долевое финансирование 
не только мероприятий текущего характера, но и капитальных вложений; появились дополнительные виды 
иных межбюджетных трансфертов, также предусматривающих финансовое обеспечение инвестиций. В ка-
честве примера здесь уместно указать иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий пла-
нов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточ-
ного федерального округа. Данные межбюджетные трансферты предоставляются из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ для дальнейшего распределения и передачи местным бюджетам. Планы указанных 
мероприятий включают мероприятия по ремонту, а также реконструкции и возведению новых объектов со-
циальной инфраструктуры. По своему характеру данные трансферты, как и консолидированные субсидии, яв-
ляются блочными. На основании отчетов, размещаемых на сайтах финансовых органов субъектов Федерации 
или Федерального казначейства, невозможно оценить долю инвестиционных и иных расходов, осуществляе-
мых за счет данных трансфертов. При этом, как было указано выше, на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности, бесспорно, направляется преобладающая часть этих средств.

Прямой зависимости между долей дотаций в структуре доходов бюджета субъекта РФ и его активно-
стью в сфере финансирования капитальных вложений (в том числе в рамках политики софинансирования) 
не выявлено. Это подтверждается расчетом коэффициента корреляции между уровнем бюджетной обеспе-
ченности субъекта РФ и долей его инвестиционных расходов, а также между уровнем бюджетной обеспе-
ченности субъекта РФ и объемом инвестиционных расходов в расчете на одного жителя. В обоих случаях 
значения коэффициента корреляции не превышали 0,2. Это свидетельствует об отсутствии статистически 
значимой связи между показателями.

В каждой категории регионов есть субъекты РФ, направляющие значительную (около либо свыше 20 %) 
часть средств бюджетов на осуществление капитальных вложений и поддержку инвестиционной деятельнос-
ти муниципальных образований. Это объясняется тем, что источниками бюджетных инвестиций являются 
не только налоговые и неналоговые доходы бюджетов, но и трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета. Таким образом, субсидии инвестиционной направленности и отдельные виды иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета восполняют ограниченность средств, мобилизуемых за счет на-
логов и неналоговых платежей.

Охарактеризуем структуру расходов региональных бюджетов на осуществление бюджетных инвести-
ций. За период 2016–2018 гг. значимых, на наш взгляд, изменений не произошло. Наибольшая часть капи-
тальных вложений приходилась на раздел бюджетной классификации «Национальная экономика», второе 
место занимали инвестиционные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», третье – расхо-
ды по разделу «Здравоохранение».

Анализ позволил выявить существенные межрегиональные различия в структуре капиталовложений в объ-
екты государственной собственности субъектов РФ. Например, по данным за 2018 г. в бюджетах 3 субъектов 
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Федерации доля инвестиций по разделу «Национальная экономика» составила менее 10 % общего объема ка-
питальных вложений за счет бюджетных средств. К этим субъектам Федерации относятся Республика Калмы-
кия, Республика Хакасия и Мурманская область. В четырех региональных бюджетах значение данного показа-
теля превысило 90 %, то есть практически все капитальные вложения осуществлялись в объекты транспортной, 
энергетической и производственной инфраструктуры (Чукотский автономный округ, Кемеровская, Орловская 
и Псковская области). Среднее значение показателя составило немногим более 50 %.

Капитальные вложения по разделу «Здравоохранение» занимали наибольшую долю в структуре бюджет-
ных инвестиций в бюджетах Республики Хакасия (более 85 %), Рязанской области (более 75 %) и Курской об-
ласти (48,6 %). В структуре капиталовложений из региональных бюджетов Красноярского края, Астраханской 
и Томской областей отмечалась значительная доля инвестиций по разделу «Физическая культура и спорт».

В структуре инвестиционных субсидий местным бюджетам наибольшую долю занимали субсидии на со-
финансирование капитальных вложений в объекты системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования (в 2018 г. в среднем по региональным бюджетам доля составила около 35 %). На втором месте нахо-
дились субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты жилищно-коммунального хозяйства 
(в среднем 29 %); на третьем – инвестиционные субсидии, учитываемые по разделу «Национальная экономи-
ка» (среднее значение – 23 %), прежде всего субсидии на софинансирование строительства и реконструкции 
объектов дорожного хозяйства. Анализируя структуру инвестиционных субсидий, предоставляемых местным 
бюджетам, можно сделать вывод о разнообразии подходов и приоритетов регионов в софинансировании рас-
ходных обязательств муниципалитетов. Например, в Томской и Саратовской областях, Республике Хакасия 
практически весь объем инвестиционных субсидий (около 90 %) приходится на софинансирование объектов 
образования. В Еврейской автономной области весь объем предоставляемых местным бюджетам инвестици-
онных субсидий направлен на софинансирование капитальных вложений в объекты жилищно-коммунального 
хозяйства. Практически такая же ситуация – в Магаданской области, Республике Карелия и Чукотском авто-
номном округе. Софинансирование капитальных вложений в объекты дорожного хозяйства и производствен-
ной инфраструктуры – основной приоритет в предоставлении инвестиционных субсидий в Республике Тыва 
и Кабардино-Балкарской Республике (более 95 % общего объема инвестиционных субсидий).

В завершение нашего исследования предпримем попытку определить, существует ли взаимосвязь меж-
ду активностью субъекта РФ в финансировании капитальных вложений и уровнем его инвестиционной при-
влекательности. Для этого сопоставим долю инвестиционных расходов (включая капитальные вложения 
в объекты государственной собственности субъекта РФ и инвестиционные субсидии местным бюджетам) 
в структуре бюджетных расходов и позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности, составленном 
Национальным рейтинговым агентством (табл. 2) [11]. Во второй и третьей графах в скобках указаны ме-
ста, занимаемые субъектов Федерации в перечне регионов, составленном в порядке убывания по доле инве-
стиционных расходов / их величине в расчете на одного жителя.

Таблица 2
инвестиционная привлекательность субъектов Российской Федерации и показатели  

их активности в сфере осуществления инвестиционных расходов

Субъект РФ (позиция в рейтинге 
инвестиционной привлекательности)

Доля инвестиционных 
расходов, %

Подушевые инвестиционные 
расходы, тыс. руб.

Москва (I) 18,5 (4-е место) 34,2 (6-е место)
Санкт-Петербург (II) 10,8 (18-е место) 11,5 (12-е место)
Республика Татарстан (III) 11,7 (15-е место) 8,2 (16-е место)
Московская область (IV) 6,7 (43-е место) 48,9 (4-е место)
Ямало-Ненецкий автономный округ (V) 9,0 (28-е место) 28,0 (7-е место)
Сахалинская область (VI) 25,4 (2-е место) 75,1 (2-е место)
Ленинградская область (VII) 9,0 (29-место) 6,1 (24-е место)
Белгородская область (VIII) 9,3 (23-е место) 5,1 (26-е место)
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Субъект РФ (позиция в рейтинге 
инвестиционной привлекательности)

Доля инвестиционных 
расходов, %

Подушевые инвестиционные 
расходы, тыс. руб.

Тюменская область (IX) 16,5 (7-е место) 7,6 (20-е место)
Калининградская область (X) 13,2 (13-е место) 14,6 (9-е место)

Источники: [11; 12]

Из 10 субъектов Федерации, занимающих первые позиции в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности, три региона входят в число субъектов РФ с наибольшими долями инвестиционных расходов в струк-
туре бюджетных ассигнований.

При этом ряд субъектов РФ, лидирующих по показателю доли инвестиционных расходов, имеют низкий 
инвестиционный рейтинг. В частности, к ним относятся Республика Ингушетия и Карачаево-Черкесская Ре-
спублика (79-я и 82-я позиции).

Большее число соответствий выявляется при анализе пары показателей «позиция в инвестиционном рей-
тинге – бюджетные инвестиции в расчете на одного жителя». Пять регионов из числа лидеров в рейтинге 
инвестиционной привлекательности также входят в число 10 субъектов РФ, характеризуемых наибольшими 
по объему бюджетными инвестициями в расчете на одного жителя.

Обратим внимание, что среди субъектов РФ с высоким уровнем инвестиционной привлекательности нет 
регионов с крайне низкими показателями величины и доли бюджетных инвестиций.

На наш взгляд, интерпретировать полученные результаты исследования можно следующим образом. 
Доля бюджетных инвестиций в структуре бюджетных ассигнований и их величина в расчете на одного жи-
теля не являются единственными или ключевыми параметрами, определяющими инвестиционную привле-
кательность субъекта РФ. Но отрицать либо преуменьшать их воздействие на состояние экономики региона 
и его привлекательность для осуществления частных инвестиций было бы неверно. Абсолютные и относи-
тельные показатели, характеризующие инвестиционную деятельность публично-правового образования, за-
висят от целого ряда факторов, включая исходное состояние социальной и инженерной инфраструктуры, 
приоритеты региональной и общегосударственной политики. Для некоторых субъектов РФ (главным обра-
зом, это регионы с низким уровнем инвестиционной привлекательности) бюджетные инвестиции отчасти 
призваны компенсировать дефицит частных капиталовложений.

При анализе влияния бюджетных инвестиций на уровень инвестиционной привлекательности следует 
учитывать наличие временного лага между моментом финансирования проекта за счет средств бюджета и воз-
никновением эффекта в виде притока инвестиций из других источников и оживления деловой активности.

В заключение отметим, что исследование инвестиционной составляющей региональной бюджетной по-
литики, безусловно, не исчерпывается рассмотренными в данной статье вопросами. По мнению автора, про-
веденное межрегиональное сопоставление отдельных аспектов инвестиционной деятельности субъектов 
РФ может стать основой для более глубокого изучения влияния капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности на динамику социально-экономического развития регионов.
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иРАнСКАЯ ПЛАТеЖнАЯ СиСТеМА «ШеТАБ» 
и ПеРСПеКТиВЫ иРАнСКОЙ СиСТеМЫ 
БАнКОВСКиХ КАРТ В ЗАРУБеЖнЫХ СТРАнАХ
Аннотация. После ввода санкций в отношении Республики Иран в стране не было созда-
но ни одной международной платежной системы. В результате в Иране был реализован 
вариант решения описанных проблем без привлечения внешней помощи, в частности, была 
создана платежная система «Шетаб» и реализовано ее подключение к сетям банкоматов 
в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте. Также в Иране была внедрена система банковских 
карт Shetab, распространенная на Армению и Турцию. В статье рассмотрено влияние дву-
сторонней платежной системы на экономический рост и увеличение денежного оборота 
между двумя странами в период экономических санкций.
Ключевые cлова: международная платежная система, национальная платежная система, 
монетарная политика, развивающиеся экономики, система банковских карт, санкции, 
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IRANIAN PAYMENT SYSTEM “SHETAB” AND 
PROSPECTS OF THE IRANIAN BANK CARD SYSTEM 
IN FOREIGN COUNTRIES
Abstract. Since the imposition of sanctions on the Republic of Iran, no international payment sys-
tem has been established in the country. As a result, Iran implemented a solution to the described 
problems without attracting external assistance, in particular, the Shetab payment system was cre-
ated and its connection to ATM networks in Bahrain, Qatar, the UAE and Kuwait was implemen-
ted. Iran also introduced the Shetab Bank card system, which is extended to Armenia and Tur-
key. The impact of bilateral payment system on economic growth and increase in cash turnover 
between two countries, during the period of economic sanctions, has been considered in the article.
Keywords: bank card system, developing economies, effect of decentralization, financial technologies, 
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Проблема введения санкций против Ирана на данный момент крайне актуальна, поскольку Иран не име-
ет доступа к международным платежным системам. Проблему введения санкций в отношении Ирана рассма-
тривают Т. Дудлак, Р. Х. Рудсари. В статье рассматриваются вопросы, которые не исследовались в работах 
других авторов в рамках данной тематики, а также анализируется решение финансовых проблем в период 
действия санкций через внедрение национальной банковской карточной системы в других странах.

В настоящее время Республика Иран находится под санкциями. Результатом работы Ирана над ядерной про-
граммой стали дискуссии различной направленности по всему миру, вследствие чего со стороны США и Евро-
пейского союза на Иран были повторно наложены политические и экономические санкции [8]. Периодически 
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интенсивность санкций против Ирана увеличивалась, периодически – уменьшалась. В определенный момент 
Руководство Республики Иран пришло к выводу, что оно не может доверять некоторым странам, и Иран дол-
жен быть независимым и полагаться только на себя. Таким образом, в Республике Иран были определены но-
вые пути для улучшения национальной экономики. Одним из таких путей было создание двусторонней валют-
ной системы с различными странами, благодаря которой Иран мог бы получить финансовую независимость.

Нами рассмотрена перспектива торгового сотрудничества Ирана и стран Евразийского экономического 
сообщества (далее – ЕАЭС), обусловливающая экономическое развитие Ирана в период санкций, дана хро-
нология интенсивных решений, проанализированы инструменты и механизмы, используемые Ираном для 
смягчения последствий санкций. Результат исследования показал, что экономическое сотрудничество между 
Ираном и ЕАЭС ведет к экономическому развитию Ирана, и поскольку Россия, являющаяся частью ЕАЭС, 
находится под западными санкциями, она может улучшить свою экономику за счет торгового сотрудниче-
ства с Ираном [5]. Иран занимает 18 место по валовому внутреннему продукту (даее – ВВП) (1,6 трлн долл. 
США в 2018 г.) в мире и может быть потенциальным экономическим партнером для ЕАЭС. 

Разработав платежную систему SHETAB в 2002 г. и связав эту систему с банкоматными сетями Бахрей-
на, Катара и Кувейта в 2008 г., Иран стал 4-й страной после Америки (карты MasterCard и Visa и American 
Express), Японии (JBC) и Китая (Union Pay) по созданию международных платежных систем. Россия стала 
5-й страной, разработавшей в 2015 г. международную платежную систему «МИР» и связавшей ее с банков-
скими сетями Армении, Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и Турции. 

Кратко рассмотрим международные и национальные платежные системы.
В последнее время концепция понимания денег полностью отличается от традиционного понимания. Се-

годня создаются электронные или цифровые деньги, которые не производятся и не контролируются правитель-
ствами и центральными банками. Электронные или цифровые деньги служат деньгам. Пользователи также мо-
гут получать и переводить электронные деньги без участия финансовых учреждений и центральных банков [1].

Электронная платежная система – это система взаимодействия финансовых учреждений, коммерческих ор-
ганизаций и пользователей сети «Интернет» (далее - Интернет) при покупке и продаже товаров или оказании 
услуг через сеть Интернет. Электронные платежные системы – это электронные версии традиционных пла-
тежных систем. Изобретение относится к области автоматизации процесса создания, ввода и обработки пла-
тежных документов [2]. Электронные платежные системы по схеме оплаты делятся на дебетовые и кредитные.

Теперь, когда мы познакомились с электронной платежной системой, рассмотрим банковскую карту, ко-
торая является одним из инструментов электронной платежной системы.

Банковская карта – это пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким банковским счетам, 
которая используется для оплаты товаров и услуг через Интернет и для снятия наличных денег. Первая си-
стема безналичных расчетов была создана в Америке с 1940 г. по 1950 г. Система безналичного расчета за-
менила чековую книжку, которая была просто куском картона. Затем на карточке ставился штамп с номером 
и именем владельца карточки. В начале 1970-х гг. на карту была установлена магнитная полоса, а в конце 
1990-х гг. на кредитные карты были установлены чипы. Первой кредитной картой в мире стал Diners Club. 
Эта карта появилась в 1950 г. в США. Кредитные карты позволяют получать кредиты в банках. Некоторые 
карты, такие как карта Diners Club, обозначали богатого человека.

Банковская карта работает в рамках комплекта услуг поставщика платежных услуг. Поставщик платеж-
ных услуг – это компания, предоставляющая трейдерам и банкам услуги электронных платежей в режи-
ме онлайн, электронные платежные услуги, включая смарт-карты и банковские платежные веб-сайты и мо-
бильные приложения. Некоторые провайдеры платежных сервисов предоставляют наличные, электронные 
кошельки, предоплаченные карты или ваучеры, и т. д. Поставщик платежных услуг имеет связь с банками, 
платежными системами поставщиков товаров и услуг, картой, киоском и др. Поставщик платежных услуг 
управляет техническими соединениями, связями с платежными сетями, контрагентами и банковскими сче-
тами. Эта система делает трейдеров менее зависимыми от банков и других финансовых институтов, позво-
ляет им напрямую подключаться к процессинговому центру и упрощает систему международных платежей. 
Поставщики платежных услуг получают комиссию: 1) процент от каждой транзакции или фиксированную 
комиссию за транзакцию; 2) существует практика оплаты подключения к обработке стейкхолдеров. Постав-
щики платежных услуг создают и эксплуатируют процессинговый программно-аппаратный комплекс. Этот 
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программно-аппаратный комплекс состоит из кластерных серверных ферм и программного обеспечения для 
обработки. Все решения разработаны с учетом отраслевых требований, включая непрерывную работу всех 
систем и максимально быструю обработку большого количества транзакций.

Национальная банковская карта – это национальная платежная система, позволяющая предприятиям 
принимать кредитные карты страны, которые имеют национальные банковские карты [9].

Visa и MasterCard являются самыми популярными картами в мире. Visa и MasterCard одновременно и де-
бетовые, и кредитные и позволяют оплачивать товары и услуги онлайн. Самыми доступными являются кар-
ты Visa Electron, Cirrus и Maestro. Эти карты, как правило, дебетовые и не позволяют осуществлять элек-
тронные платежи, и это повышает безопасность их использования. Золотые и платиновые карты являются 
престижными картами. Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard и MasterCard Gold отличаются дизайном, 
стоимостью выпуска и обслуживания, а также различными наборами услуг. Некоторые магазины и организа-
ции предлагают скидки для владельцев золотых и платиновых карт. Для более широкого использования зо-
лотых и платиновых карт в мире международные платежные системы внедряют новые золотые и платино-
вые карты, что свидетельствует о высоком статусе владельца этих карт. Самыми престижными банковскими 
картами являются титановые карты, которые предоставляют своим владельцам эксклюзивные привилегии.

Франция – CB “Groupement des Cartes Bancaires CB”, Австрия – Quick Wertkarte, Португалия – Via multibanco, Тур-
ция – Troy, Беларусь – «Белкард», Украина – «Простiр», России и странах СНГ – «Золотая Корона», Армения – Arca.

Турция. Первая национальная банковская карта на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, созданна 
в Турции. Национальная платежная система с рассрочкой, с возможностью приобретения товаров и услуг 
беспроцентно появилась в Турции в XX в. .

Беларусь. Белорусский МТ банк в 2014 г. выпустил национальную карточную рассрочку по турецкому 
образцу. С 2015 г. в Беларуси развивается направление рассрочки по картам. Большинство белорусских бан-
ков выходят на рынок с собственной платежной картой. Беларусбанк является крупнейшим эмитентом карт 
BELCARD в Беларуси. Карты BELCARD для использования только на территории Беларуси включают спе-
циальные карты для пожилых клиентов, студентов и детей в возрасте от шести лет и старше.

Россия и другие страны СНГ. Национальная платежная система банковских карт реализуется только в восьми 
странах СНГ и Балтии: в России (мир), Казахстане (KAZNNSS), Кыргызстан (Алакарт) и (Элкарт), Белоруссии (БЕЛ-
КАРТ), в Армении (Армениан кард), Украине (НСМЭП), в Узбекистане (Uscert), в Туркменистане (Алтын Асыр).

Международные банковские карты используются в международных платежных системах. Наиболее по-
пулярными платежными системами являются:

 – MasterCard, Visa и American Express (Америка);
 – JBC (Япония);
 – Unionpay (Китай);
 – Шетаб (Иран);
 – МИР (России).
MasterCard – международная банковская карта, известная как Interbank / Master Charge. С 1966 г. по 1979 г. 

MasterCard называлась Interbank и Master Charge. MasterCard Worldwide –  международная платежная систе-
ма, объединяющая 22 000 банков и финансовых учреждений в 210 странах мира. Здание центра MasterCard 
Worldwide находится в Нью-Йорке, США. Основной бизнес MasterCard Worldwide заключается в обработ-
ке платежей. Операции в платежной системе MasterCard осуществляются через сеть Bannet. Эта сеть сое-
диняет все банки или финансовые учреждения эмитентов MasterCard с процессинговыми центрами. Сеть 
MasterCard отличается от сети VISA. В сети MasterCard все транзакции обрабатываются централизованно. 
Сеть MasterCard – одноранговая сеть. В одноранговой сети транзакции отправляются непосредственно на дру-
гие конечные точки, которые являются «ячейками» сети. Одноранговая сеть обладает большей стабильно-
стью, поскольку один сбой не повлияет на завершение работы большого числа конечных точек.

MasterCard создала бесконтактную карту MasterCard. MasterCard PayPass совместим с системой бесконтак-
тных платежей EMV. Владельцы карт могут совершать платежи с помощью сенсорной платежной карты или 
телефона или брелка с бесконтактной платежной системой, а не носить его для чтения или вставки в терминал. 
Бесконтактные устройства скоро будут встроены во все мобильные телефоны. В настоящее время технология 
бесконтактной оплаты используется во многих телефонах с помощью специальных сервисов.
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Visa.inc – американская международная банковская карта. Карта Visa предоставляет услуги по проведе-
нию платежных операций. Карта VISA – международная платежная система. Виза «Инкорпорейшн» – глав-
ная компания и размещанный штаб в Америке имеет все права товарного знака и технологии. Visa Europe 
является филиалом компании Visa в Великобритании. Эта компания управляется европейскими банками и ли-
цензирована visa Inc. Оборот карт Visa составляет 8,3 трлн долл. США, а карты Visa принимаются в торго-
вых точках более чем в 200 странах мира. Компания Visa играет центральную роль в развитии платежных 
продуктов и технологий. По состоянию на март 2019 г. картами Visa пользовались 15 500 банков и финан-
совых учреждений. До 2018 г. в мире насчитывалось более 3,4 млрд карт Visa, которые принимаются более 
чем в 53,9 млн торговых точек. Основой платежной системы Visa является VisaNet. Visanet – глобальная сеть 
передачи данных, которая обрабатывает более 65 000 транзакций в секунду. VISA отличается от MasterCard 
в транзакциях, потому что Visa фокусируется на транзакциях в долларах, в то время как MasterCard фокуси-
руется на транзакциях в долларах и евро. В 1958 г. BankAmerica, который был крупнейшим банком в мире, 
выпустил сине-бело-золотой Bankamericard. Затем была создана Корпорация Bankamericard Service.

American Express – американская финансовая компания. Известными продуктами компании American 
Express являются дебетовые и кредитные карты, а также дорожные чеки. Штаб-квартира этой компании рас-
положена в Нью-Йорке, США. Компания American Express была основана в 1919 г. Первая платежная кар-
та American Express появилась в 1958 г. С 1960 по 1980-е гг. American Express Company расширилась, вклю-
чив в себя компании из смежных отраслей в мире.

JCB – японская платежная система. Штаб-квартира JCB находится в Токио, Япония. JCB занимает третье 
место в мире по количеству пунктов приема карт. JCB была основана в 1961 г. в Японии. В 1968 г. JCB стала 
лидером рынка кредитных карт, а в 1972 г. количество карт JCB превысило 1 млн. С 1981 г. JCB расширила 
свою финансовую деятельность и вышла на рынки других стран. В этом году карты JCB были выпущены в 23 
странах, а банки и другие финансовые учреждения в этих странах получили лицензию JCB на выпуск карт 
JCB. В 1989 г. карты JCB были установлены в США, а в 1990 г. карта была выпущена в Европе. В Америке ис-
пользуются карты JCB, а также карты Visa, MasterCard, Discover и American Express. Карты JCB принимают-
ся в некоторых отелях, авиакомпаниях, магазинах Apple и компаниях по прокату автомобилей, супермаркетах, 
автозаправочных станциях и японских торговых сетях в Америке. В 2000 г. JCB заключила партнерское согла-
шение с American Express. Благодаря этому партнерству как бренды JCB, так и American Express расширили 
пункты приема карт в популярных туристических направлениях, снизив при этом эксплуатационные расходы. 

В 2003 г. было подписано соглашение о партнерстве между JCB и China UnionPay. Это соглашение о пар-
тнерстве между этими компаниями позволило принимать карты JCB через сеть China UnionPay в Китае и в со-
ответствии с подписанным еще одним соглашением между этими компаниями в 2005 г., China UnionPay карты 
принимаются в Японии. В 2006 г. JCB подписала контракт с Discover Network в США, и карты JCB принима-
лись везде, где принималась Discover Network, и наоборот. В этом году количество американских торговых то-
чек, принимающих карты JCB, превысило 7,3 млн. В 2017 г. в мире насчитывалось 106 млн держателей карт 
JCB. По этим картам приобретается товаров и услуг более чем на 200 млрд долл. США ежегодно. Как и дру-
гие платежные системы, система JCB предоставляет клиентам все услуги, включая операции с банковским сче-
том с помощью карты; бронирование гостиниц; бронирование билетов; оплату услуг; оплату через Интернет 
и др. средняя стоимость карты JCB составляет 250 долл. США, в то время как стоимость American Express со-
ставляет 125 долл. США, а Visa – всего 50 долл. США. Клиенты JCB card тратят больше, чем клиенты других 
компаний. Карты JCB были приняты в 33 млн точек в 190 странах, таких как США, Великобритания, Австра-
лия, Новая Зеландия, Германия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Испания, Гонконг, Корея, Сингапур, Таи-
ланд, Индонезия, Филиппины, Китай, Малайзия, Беларусь, Армения, Грузия и Россия. В России было принято 
около 300 тыс. пунктов приема карт JCB. JCB карта принимается везде, где есть логотипы Элекснет или пери-
стые. В 2014 г. Альфа-Банк стал первым российским банком, вошедшим в состав JCB.

UnionPay – Китайская международная платежная система. UnionPay была создана в 2002 г. как Ассоци-
ация китайских банков Государственным советом и Народным банком Китая. Акционерами UnionPay явля-
ются более 200 банков и других финансовых учреждений. По состоянию на август 2016 г. платежные карты 
UnionPay принимаются в 157 странах мира и включают более 1 млн банкоматов. В 2012 г. UnionPay занима-
ет первое место в мире по количеству выпущенных карт. В этом году общее количество карт UnionPay в мире  
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составило 3,4 млрд. В 2015 г. было выпущено более 4 млрд карт UnionPay. В транзакциях UnionPay превзош-
ла Visa и вышла на первое место в мире. Также UnionPay является мировым лидером по количеству выпущен-
ных карт. В 2012 г. 30 % всех банковских карт в мире составляли карты UnionPay. Visa заняла второе место 
по 28,6  % от общего количества карт, используемых на мировом рынке. В 2013 г. UnionPay пришла в Россию 
и включена в реестр операторов платежных систем. В 2014 г. Банк «Русский Стандарт», Газпромбанк, МТС 
Банк и Лайтбанк начали выпуск карт UnionPay в России. В сентябре 2016 г. российская национальная платеж-
ная система и китайская UnionPay договорились о выпуске совместных банковских карт. Первая совместная 
банковская карта между российской банковской картой «Мир» и Китайской международной банковской кар-
той UnionPay была выпущена с двумя логотипами Mir и UnionPay в июле 2017 г. Россельхозбанком в России.

Платежная система банка «Мир» была запущена в декабре 2015 г. в России и выпущены первые банков-
ские карты российской национальной платежной системы «Мир». В настоящее время карты «Мир» прини-
маются в 90 % банкоматов и POS-терминалов по всей территории Российской Федерации.

Пользоваться картой «Мир»  за рубежом можно только в том случае, если карта выпущена совместимой 
с зарубежными платежными системами. Сегодня выпускаются совместные кобрендовые карты МИР с ме-
ждународными банковскими картами MasterCard, JCB и UnionPay:

 – «Мир» – Maestro;
 – «Мир» – JCB;
 – «Мир» – UnionPay [6].
В настоящее время невозможно совершать покупки с помощью карт «Мир» во многих зарубежных ин-

тернет-магазинах, в том числе Amazon, Ebay (в этом случае они могут оплачивать покупки на AliExpress), 
а кобрендовые карты «Мир» и другие мировые не привязаны к PayPal, WebMoney и др. Также единствен-
ной единицей расчета является рубль. С помощью карты «Мир» вы можете зарабатывать деньги из банко-
мата и платить через Интернет за товары или услуги в России, Абхазии, Южная Осетии.

В настоящее время подписано взаимное соглашение об обслуживании локальных платежных систем 
с Арменией, Кыргызстаном и Служил в частных банках: Беларуси, Казахстана, Узбекистана (Алокабанк, 
Цислок Курильский Банк), Турции (Турция Бизнес Банк, Сельскохозяйственный Банк).

Кобрендовые карты в России работают как карты «Мир», а за рубежом их принимают в банкоматах и роз-
ничных сетях, как если бы это были банковские карты Maestro, JCB или UnionPay. В ближайшее время бу-
дут выпущены кобрендовые карты «Мир» и «Америкэн Экспресс».

«Шетаб» (Shetab) является национальной электронной банковской платежной системой в Иране. Пла-
тежная система Shetab была создана в 2002 г. для иранской банковской системы для обработки банкоматов, 
POS и других операций на основе карт. До выпуска Центральным банком Ирана платежных карт Shetab не-
которые иранские банки выпускали карты, которые работали только через банкоматы и POS-терминалы. 
После введения Shetab все банки в Иране должны были придерживаться его стандартов, чтобы иметь воз-
можность подключиться к нему. Кроме того, все выпущенные карты должны быть Shetab способны. По со-
стоянию на декабрь 2017 г. платежная система Shetab имела 54 300 банкоматов по всему Ирану.

В марте 2005 г. Центральный банк Ирана подписал соглашение с банкоматной сетью Бахрейна Benefit, 
а также Объединенными Арабскими Эмиратами UAES о подключении своих систем к сети Shetab. Также 
в октябре 2005 г. Иран и Китай связали свои банковские системы, а в июле 2006 г. система Shetab была свя-
зана с сетью банкоматов Катара (НПД) [7]. В мае 2008 г. сеть банкоматов Ирана была связана с сетями бан-
коматов в Бахрейне, Катаре и Кувейте, что позволило клиентам иметь прямой доступ к своим счетам из Ира-
на и арабских стран. В декабре 2016 г. планируется связать иранский Shetab с японской JCB и Китайской 
UnionPay в краткосрочной перспективе; а также с Visa и MasterCard в долгосрочной перспективе.

Рассмотрим установку иранской электронной национальной карточной системы в иранском Меллат банке 
в Ереване. Армения – мировой финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. показал, что денежно-кредит-
ная и банковская система США стала хроническим источником будущих глобальных потрясений. Это явля-
ется веской причиной необходимости активизации процесса монетарной интеграции стран на региональном 
уровне и превращения мирового долларового стандарта в мировой многополярный валютный стандарт [4]. 
Осуществление расчетов требует большого объема валютных операций. Однако отсутствие единой системы 
расчетов препятствует достижению общих целей межгосударственной интеграции [3].
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Иран создал в Армении национальную банковскую карточную систему «Шетаб» (Shetab). Благодаря установ-
ке этой системы в Меллат банке в Ереване, Армения, стало возможным снимать валюту с банковских карт Shetab 
в этой стране. Все держатели банковских карт Shetab, посетив Mellat Bank в Ереване и объявив сумму в требуе-
мой валюте и оплатив эквивалент «риала» на карте Shetab в данный момент, могут взять желаемую валюту. Если 
человек с разными целями, такими как образование, путешествия и т. д., присутствует в Армении и не может по-
лучить доступ к своим банковским счетам внутри страны, их друзья или родственники могут перевести эквива-
лент желаемого «риала «из Ирана на индивидуальную банковскую карту, поэтому владелец карты может полу-
чить необходимую сумму валюты после оплаты эквивалента» риалов «через свою карту». Соответственно, Mellat 
Bank также установил операции по установке электронных карт в филиалах Стамбула, Анкары и Измира в Турции.

Для анализа влияния введения национальной банковской карточной системы на нутерализацию или по-
вторное использование санкций на экономический рост Ирана мы рассматриваем два вопроса: 

 – введение экономических санкций в отношении Ирана в годы санкций; 
 – рост торговли между Ираном и теми странами, где Иран установил свою банковскую карточную систему.
Степень ужесточения санкций против Ирана различные годы продемнстрирована на рисунке 1.

Большинство санкций против Ирана введено в периоды 1979–1995 гг. и 2006–2013 гг. Эти санкции нега-
тивно сказались на иранской экономике, поскольку в эти периоды отношения Ирана с большинством стран 
мира были более прерваны.

Источник: [8]

Рис. 1. Уровень санкций против Ирана в различные годы в относительных величинах 

Источники: [4; 7]

Рис. 2. Рост торговли между Ираном и теми странами, где Иран установил свою банковскую карточную систему 
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Степень роста торговли между Ираном и теми странами, где Иран установил свою банковскую карточ-
ную систему на рисунке 2.

Как мы видим, применение продуманной экономической политики, в  том числе установка 
национальной платежной системы Ирана в ОАЭ и Турции, привело к увеличению товарооборота между 
двумя странами с Ираном в течение 10-летнего санкционного периода. Кроме того, установка системы 
в Армении и Кувейте также снизила влияние санкций на торговлю между двумя странами и Ираном в 
течение 10-летнего периода санкций.

В результате внедрения платежной системы «Шетаб» в арабских странах, таких как Катар, ОАЭ, Бах-
рейн, Кувейт, а также в некоторых восточноевропейских странах, таких как Армения и Турция, Республи-
ка Иран стала четвертой страной в мире, создавшей международную платежную систему. Установка дан-
ной платежной системы в этих странах, оказала влияние на экономические отношения, в частности, такие 
как туризм и другие виды бизнеса. Создание иранской системы банковских карт в этих странах оказало 
положительное влияние на улучшение экономических и финансовых отношений в период санкций. Кро-
ме того, установка иранской платежной системы в других странах привела к экономической независимо-
сти Республики Иран.
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Социальные технологии и процессы  

В самом общем смысле примитивные формы информационных технологий присутствовали в жизни об-
щества с самого начала человеческой истории. В процессе развития человечества информационные техно-
логии приобретали различные материальные формы. Современные модификации данных технологий вклю-
чают следующие структурные элементы:

 – информационно-технические компоненты, необходимые для создания быстродействующих систем 
создания и распространения информации; 

 – компьютеры, телекоммуникационные средства, инструменты их технического обеспечения;
 – природные, энергетические, финансовые и иные ресурсы, необходимые для запуска, функциониро-

вания, развития высокотехнологичной информационной системы;
 – социальные, экономические, политические, экологические последствия деятельности информацион-

ных технологий.
Информационная технология представляет собой системный объект, включающий методы, приемы, спо-

собы, а также сопровождающие их процессы и программно-технические средства, объединенные с целью 
производства, сбора, обработки, хранения, трансляции информации в интересах определенного пользовате-
ля, группы или общества в целом. Любой повторяющийся процесс взаимодействия с информацией инфор-
мационная технология способна максимально рационализировать. 

В современную эпоху информационные технологии проникают во все области материальной и духов-
ной культуры, помогая сохранять для грядущих поколений культурное наследие.

Сохранение культурного наследия – «вечная» проблема, сопровождающая человечество на всех этапах 
исторического развития, и общество всегда находило определенные инструменты для ее решения. Посте-
пенно появлялись разнообразные технологии сбора, обработки и хранения культурных памятников и образ-
цов, вместе с тем менялся и выбор объектов и технологий сохранения. Для того, чтобы сберечь культурные 
артефакты, создавались институты памяти: библиотеки, музеи, архивы и проч. К сегодняшнему дню нако-
плен значительный опыт организации процесса хранения, но он многообразен и не регламентирован, что по-
зволяет общественным субъектам самостоятельно и произвольно решать эту проблему. Значительная часть 
культурного наследия, к сожалению, к моменту наступления цифровой эпохи безвозвратно утеряна.

Следующая проблема, стоящая перед обществом, состоит в том, что не вся производимая информация 
социально необходима, и не все входит в активно используемую часть инфофонда. Некоторая информация, 
вообще, не используется в человеческой практике. Но тот факт, что информация не используется здесь и сей-
час, не означает, что она не потребуется в будущем [7]. Информация должна быть хранима и «про запас». 
В истории науки мы находим поразительные примеры того, как бесполезное и неперспективное на первый 
взгляд открытие спустя годы удостаивалось Нобелевской премии.

Современный мир из линейного стал сетевым, происходит повсеместное распространение инновацион-
ных технологий хранения информации. Общество столкнулось с цифровой проблемой: количество электрон-
ной информации неизмеримо больше, чем суммарная информация на всех остальных носителях. Благодаря 
музеям и архивам, информация на традиционных бумажных и других аналоговых носителях фрагментар-
но «дожила» до нашего времени, но оцифрованные, дигитализированные памятники культуры, возможно, 
ждет более короткая жизнь. Отработанные веками технологии сохранения аналоговой информации не при-
гождаются для сбережения «цифры». Кроме того, для этого нет нормативной базы, нет единого понимания, 
что именно и с использованием каких средств нужно сохранять, да и скорость совершенствования инфор-
мационных технологий значительно меньше темпов прироста когнитивных ресурсов. Да и цифровой фор-
мат тоже не вечен, технологии быстро совершенствуются, устаревает и оборудование, и программное обес-
печение. Срок жизни цифровых документов из-за постоянной смены технологий резко сокращается.

Для хранения социальной памяти и социально значимой информации все активнее используются воз-
можности современных информационных технологий. Так, ЮНЕСКО реализует программу «Память мира» 
(включающую также и оцифровку документов), «Информация для всех», «Всеобщая доступность изданий» 
и т. д. Многие страны и международное сообщество участвует в дигитализации (оцифровке) культурно-
го наследия [9]. Оцифрованные версии книг и статей, фильмов и спектаклей и проч. становятся доступны 
всем людям в зоне покрытия сети «Интернет» (далее – Интернет). Однако далеко не все виды знаний мож-
но оцифровать, например, неявное знание. 
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Среди основных направлений модернизации системы распространения знаний назовем: компьютери-
зацию, распространение знаний через Интернет, а также медиатизацию (распространение мультимедиа). 
На наш взгляд, в современном мире не столько компьютеризация и распространение Интернета, сколько ме-
диатизация оказывает наибольшее влияние на качество культуры и культурного пространства. В распростра-
нении мультимедиа немало хорошего: мультимедиа не имеет географических границ, скорость их распро-
странения велика, обмен информацией чрезвычайно интенсифицировался. Это приводит к стиранию границ 
между центром и периферией (провинцией), а значит, человек имеет возможность интегрироваться в ми-
ровые культурные процессы. Если раньше национальные культуры развивались параллельно, а взаимодей-
ствие было незначительным, то сегодня сетевое взаимодействие предполагает, что сообщества хотят поде-
литься своим культурным наследием. В связи с этим  появляются сети культурного наследия, а парадигма 
«центр – периферия» приобретает новое звучание [7]. Вместе с тем огромному риску подвергается знание, 
которое транслируется все чаще именно через медийную среду. Медиа занимаются трансляцией научного 
знания, «cо стороны некоторых интеллектуалов наблюдается желание заработать через медиа внешнее со-
действие и одобрение свои идеям или получить символический капитал известности. Гуманитарные науки 
все больше втягивают в свое субполе журналистов, желающих сформировать себе имидж интеллектуалов. 
Не владеющие собственным символическим научным капиталом журналисты получают возможность вли-
ять на репрезентацию науки в медиа или даже некоторым образом вторгаться в исследования через обсу-
ждение научных концепций в том или ином нужном для медиа формате» [4]. Научное знание «идет в мас-
сы» и при этом вульгаризируется.

Еще одна проблема связана не с тем, что и как сохранять (объект), а с тем, для кого сохранять (субъект). 
Новые поколения делятся на людей с интегральным мышлением (признаком которого является восприни-
мать мир целостно и систематизировано) и людей с дифференциальным (клиповым) мышлением. Доля лю-
дей с клиповым мышлением, клиповым сознанием, неуклонно увеличивается. 

«Клиповое мышление» представляет собой процесс отражения разнообразных свойств объектов, без 
учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, 
полной разнородностью поступающей информации, высокой скоростью переключения между фрагментами 
информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира [8]. У современной генера-
ции формируется клиповое мировоззрение, то есть человек воспринимает мир не целостно, а как череду по-
чти не связанных между собой частей, фактов, событий. Обладателю клипового мышления трудно, а порой 
и невозможно проанализировать какую-либо ситуацию: ведь он не в состоянии надолго удерживать внима-
ние на одном объекте, один образ в сознании такого современного человека стремительно сменяется другим. 

Язык образов и жестов значительно более древний, чем язык символов, поэтому человеку легче воспри-
нимать информацию в виде образов, нежели в виде букв, цифр, формул. Распространение клипового мыш-
ления есть проявление ментальной деградации человека и общества, симптом архаизации.

Обладающие клиповым мышлением поколения столкнутся с необходимостью разбираться с фрагментар-
ным, несистематизированным культурным наследием, что чревато настоящей культурной амнезией.

Образ будущего цифрового общества всегда связывают с доступностью информационно-когнитивных 
ресурсов, для которой необходимы цифровое сохранение знаний и других культурных ценностей и приобре-
тение всеми людьми навыков работы с цифровой информацией. Уже в период преобладания бумажных но-
сителей информации существовала потребность выработки научного подхода к методам и приемам переда-
чи и хранения культурной информации в цифровой форме. 

Для реализации данной потребности общества необходимы два базовых условия. С одной стороны, об-
щество должно гарантированно сохранять социально значимое знание, формировать культуру общения с ним, 
с другой — обеспечивать эффективное управление самим культурным наследием, как историческим образ-
цом опредмеченного национального и мирового знания.

Можно условно выделить ряд знаковых событий в современной истории изучения и реализации кон-
цепции управления знаниями. 

Термин «управление знаниями» был введен американским ученым и практиком К. Вигом, впервые 
использован в 1986 г. в его выступлении на конференции в Швейцарии. На другой конференции в Босто-
не (1993г.) доминирующей и самой перспективной была провозглашена концепция управления знаниями  
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(интеллектуальными активами). Параллельно выходят в свет фундаментальные работы И. Нонаки, Х. Та-
кеучи «Компания — создатель знания: Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах» (1995 г.), 
Т. Давенпорта, Л. Прусака «Рабочее знание: как организации управляют тем, что они знают» (1998 г.) [2; 6]. 
Также появляются специализированные журналы, в Интернете создаются многочисленные сайты, посвя-
щенные теории и практике управления знаниями. В 2001 г. был запущен первый российский портал по 
управлению знаниями и вышла книга А. Л. Гапоненко «Управление знаниями» [1]. Западные ученые раз-
рабатывают корпоративные стратегии управления знаниями [3, с. 19-20].

В конце ХХ в. в Японии, США и Швеции формируются три направления развития идеи управления зна-
ниями – японское, американское, скандинавское (иногда называют «европейское»). В менеджменте выде-
ляется новое направление «менеджмент знаний», в высших учебных заведениях создаются профильные ка-
федры (например, в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», г. Москва). Ученые пришли к 
постановке основных научных проблем в этой предметной области, сформировали комплекс научных задач.

 В практической сфере на базе научных знаний и опыта формируются технологии управления знания-
ми, которые объединяют соответствующие методы, приемы, средства и подходы, обеспечивающие управле-
ние когнитивными процессами. 

Все названные выше изменения позволяют продвинуться и в понимании базовых теоретических вопросов:
 – необходим организационный фильтр, отделяющий информацию от знаний, второстепенные знания 

от ведущих;
 – существует специфика создания новых знаний, взаимодействие явных и неявных знаний в ходе это-

го процесса, а также специфика диахронной (из поколения в поколение) трансляции знаний;
 – необходимо формирование системы управления знаниями, элементами которой являются: производ-

ство (сбор), хранение (архивирование), использование (трансляция), уничтожение (когнитивная санация);
 – возможны два основных направления управления знаниями (использование профессиональных зна-

ний для осуществления деятельности, управление самими знаниями для целей деятельности).
К сожалению, предпринятые в ХХ в. шаги так и не привели к ответу на принципиальный вопрос: воз-

можно ли управлять знаниями в традиционном понимании термина «управление», насколько каноны управ-
ления (классические теории Ф. Тейлора, А. Файоля, М. Вебера, Г. Форда, Г. Эмерсона, Р. Мертона и других 
теоретиков (практиков) управления) применимы к данному специфическому объекту. Видимо, ответ отча-
сти нужно искать в истории развития общества, в том позитивном когнитивном опыте, накопленном разны-
ми народами. Необходимо философское осмысление механизма такого управления, понимание всеобщего, 
которое в последующем имеет свою конкретизацию в различных частных формах. 

Данный подход должен удовлетворять определенным требованиям.
Во-первых, философско-социологический уровень изучения должен быть основан на конкретном исто-

рическом опыте.
Во-вторых, исторический опыт должен включать национальную конструкцию когнитивного простран-

ства, сформированную и развивающуюся в стабильной системе управления, имеющую собственную исто-
рическую традицию.

В-третьих, в данной исторической традиции можно выделить узловые элементы, которые являются об-
щекультурными, наднациональными и могут эффективно использоваться всем человечеством. 

В-четвертых, следует обратиться к методологической позиции, обоснованной академиком Н. Н. Моисее-
вым, согласно которой корректно говорить не об управлении, а о направляемом развитии. В основе его мето-
дологического подхода лежит «предположение о том, что наши воздействия способны лишь поддержать же-
лаемые тенденции или избежать разрушений (или даже катастроф). И это общее положение универсального 
эволюционизма: Разум, возникший на планете, не способен сделать мировой процесс управляемым, подчинить 
его Всеобъемлющей Идее. И в то же время, Разум в силах понять и, возможно, организовать систему воздей-
ствий на природные и общественные процессы так, чтобы обеспечить желаемые тенденции развития, пред-
видеть и преодолеть возможные кризисы и реализовать то, что сейчас мы называем sustainability» [5, с. 75].

В данном положении заложен глубокий смысл и большое значение для понимания управления цифро-
вой информацией и большой потенциал для управления цифровым культурным наследием и предотвраще-
ния «культурной амнезии».
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БЫТОВЫе ПРАКТиКи и ДеКЛАРАТиВнОСТЬ: 
ПРОТиВОРеЧиВОе ОТнОШение МОЛОДеЖи 
К АЛКОГОЛЮ
Аннотация. Рассмотрена проблема восприятия молодежью потребления алкоголя. 
Методом анкетирования (N=620) авторами было проведено исследование, респон-
дентами которого выступили жители Москвы и Московской области в возрасте 
14–30 лет. По результатам исследования сделан вывод о двойственном, противоре-
чивом характере восприятия молодежью потребления алкогольных напитков. С од-
ной стороны, респонденты декларируют ярко выраженное негативное отношение 
как к потреблению алкоголя, так и к лицам, его употребляющим. В то же время 
современные статистические данные, а также более мягкое отношение респон-
дентов к личному потреблению алкоголя, говорят о поверхностности декларируе-
мого негативного восприятия.
Ключевые слова: алкоголь, алкоголизм, восприятие, декларативность, здоровье, 
молодежь, потребление, ценности.
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EVERYDAY PRACTICES AND DECLARATIVE: 
CONTRADICTORY RELATIONSHIP OF YOUNG 
PEOPLE TO ALCOHOL
Abstract. The problem of youth perception of alcohol consumption has been considered. 
The authors carried out a survey using the questionnaire method (N=620), the respondents 
were residents of Moscow and the Moscow region aged 14-30 years. According to the res-
ults of the study a conclusion has been made that the perception of alcohol consumption 
has a double, contradictory character. on the one hand, the respondents indicate a pro-
nounced negative attitude to both alcohol consumption and consumers. At the same time, 
modern statistical data and a milder attitude of the respondents to personal alcohol con-
sumption specify the superficiality of the negatively declared perception.
Keywords: alcohol, alcoholism, consumption, declarative, health, perception, values, youth.
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К проблеме алкоголизации населения России традиционно приковано повышенное внимание исследо-
вателей как со стороны здравоохранения, так и психологов, социологов, юристов, демографов, экономистов. 
В первую очередь это связано с широким спектром медицинских, социально-экономических и социально-
психологических последствий алкоголизма для человека и общества в целом.

Некрепкие алкогольные напитки (вино, пиво) были распространены во многих древних культурах. Со-
хранились свидетельства пивоварения в древнем Китае, Греции, Месопотамии [7]. Существуют свидетель-
ства о пивоварении на Руси в середине XVI в. [9]. Не менее распространенным было и виноделие, которое 
было достаточно популярным в Греции, древнем Риме, южной Франции, Японии.

Культура употребления алкогольных напитков имела место еще на заре становления Киевской Руси – 
исследователи отмечают, что во многих городах уже в XI в. существовали корчмы – питейные заведения, 
в которых подавались пиво и крепкие алкогольные напитки [6]. Новый этап институционализации питей-
ных заведений связан со временем правления Ивана IV. После весьма недолгого запрета на продажу водки 

© Смирнова Т.В., Масляков В.В., Смирнов Р.Г., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 
4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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в городах, в 1555 г. было разрешено открывать царевы кабаки, в которых продавался алкоголь, и уже к кон-
цу правления Ивана IV подобные заведения находились в каждом городе [10]. В дальнейшем неоднократно 
изменялось законодательство, а также формы, механизмы и средства государственного контроля за распро-
странением алкоголя, однако потребление алкогольных напитков, как способ проведения свободного вре-
мени, сохранялось.

Последствия негативного влияния алкоголя на население нашей страны в настоящее время чрезвычайно 
велики: в 2018 г. 2,6 % от общего количества смертей было вызвано причинами, связанными с алкоголем [1]. 
Алкоголизация сопряжена с ростом девиантного поведения, уголовными преступлениями, конфликтами и раз-
рывами социальных связей. В то же время употребление алкоголя в умеренных дозах может помочь рассла-
биться, погасить усталость, возбудить процесс пищеварения [4]. Совместное принятие алкоголя уменьшает 
имеющиеся социальные, культурные, психологические барьеры, что способствует росту популярности упо-
требления алкоголя в молодежной среде. 

Вопрос употребления алкоголя молодежью и, соответственно, вопрос отношения молодежи к алкоголю 
является актуальной проблемой современных научных исследований. В первую очередь это связано с тем, 
что усиленное воздействие алкоголь оказывает на развитие молодого организма, как в физиологическом, так 
и в социальном аспектах. Отметим, что данная проблематика не нова для российской науки: исследования 
алкоголизма в дореволюционной России (1909 г.) показывают, что средний возраст приобщения к алкоголю 
составлял 7–9 лет [8]. В советском обществе средний возраст значительно увеличился – 15–17 лет. В совре-
менной России констатируется средний возраст «знакомства» с алкоголем на уровне 14 лет [5]. Исследова-
тели отмечают, что повседневная жизнь молодого поколения в последние годы характеризуется ростом не-
упорядоченного употребления алкоголя. Для употребления алкогольных напитков молодые люди все реже 
ищут особый повод, зачастую сопровождая этим самые обыденные действия, например, просмотр кино или 
прогулку [11]. Несмотря на это, так же возрастает осознанность употребления алкогольной продукции, ос-
ведомленность о ее вреде и возможных последствиях, что является результатом положительных обществен-
ных тенденций – повышения уровня культурного развития и образования [4]. Таким образом, в настоящее 
время в значительной степени актуализируется вопрос объективности оценки уровня и культуры потребле-
ния алкогольных напитков среди молодежи.

Цель нашего исследования – выявление и анализ отношения молодежи к алкоголю, а также динамики 
этого отношения среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Исследование проводилось в 2019 г. ме-
тодом анкетного опроса в Москве и Московской области (N=620) среди молодежи 14–30 лет. Анализ прово-
дился, в том числе, отдельно для возрастных групп 14–17, 18–23 и 24–30 лет, задачей которого было выяв-
ление изменения отношения к употреблению алкоголя с взрослением (в исследовании принимали участие 
студенты-социологи ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»). 

Как показали результаты исследования, употребляют алкоголь в том или ином количестве большинство 
наших респондентов, что соответствует данным, приведенным выше, и не является открытием. Значительно 
больший интерес представляют результаты, показывающие динамику изменения отношения к употреблению 
спиртных напитков внутри исследуемой группы. Обнаружена тенденция – с увеличением возраста снижает-
ся число так называемых «трезвенников»: совершенно не употребляют алкоголь 30 % среди 14–17-летних 
респондентов; 17 % – 18–23-летних и только 6 % среди 24–30-летних опрошенных.

При этом с каждым переходом в следующую возрастную группу увеличивается частота употребления 
спиртных напитков. В младшей возрастной группе в основном употребление алкоголя происходит «по празд-
никам» (24 %) или с частотой «2–3 раза в месяц» (30 %), тогда как среди 24–30-летних опрошенных са-
мый распространенный ответ был «1–2 раза в неделю» (45 %). Для сравнения, этот вариант выбрали 10 % 
14–17-летних респондентов и 12 % 18–23-летних.

Интересно, что по частоте употребления 24–30-летние респонденты превосходят родительские семьи. 
При ответе на вопрос «как часто употребляют алкоголь в вашей семье?» вариант «1–2 раза в неделю» вы-
брали лишь 30 % опрошенных. 

Отметим, что вариант «чаще двух раз в неделю» предполагал максимальную частоту употребления, за-
фиксированную в анкете. По всей видимости, этот крайний его характер и сделал его малоинформативным. 
Учитывая большую социальную и психологическую напряженность вокруг грани «бытовое употребление/
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алкоголизм», выбор такого варианта во всех случаях варьировал в пределах 5–10 %. Представляется, что 
в действительности этот показатель может быть значительно выше в виду декларируемой непопулярности 
и социального осуждения употребления алкоголя именно на регулярной основе.

Что касается предпочтений, то, как показали результаты нашего исследования, молодые люди в основ-
ном выбирают некрепкий алкоголь. К примеру, 67 % опрошенных отметили, что чаще всего употребляют 
пиво. Однако выявлена тенденция смещения предпочтений с возрастом в сторону крепкого алкоголя. Среди 
14–17-летних респондентов спиртные напитки выше 20 % выбирают 3 % , то среди 18–23-летних – 10 %, 
в группе 24–30-летних опрошенных – уже 28 %. 

Изменяются и причины употребления спиртных напитков. Наблюдается вполне закономерное снижение 
частоты выбора варианта «за компанию» с увеличением возраста опрошенных. Более 30 % 14–17-летних 
и лишь 10 % 24–30-летних респондентов при ответе на вопрос «почему (с какой целью) вы употребляете 
алкоголь?» выбрали такой вариант. Вероятно, это связано с высоким конформизмом и большой психологи-
ческой зависимостью от группы ровесников (стремлением к принадлежности и повышенной заинтересован-
ности в положительной оценке себя членами группы), свойственным подросткам. Взросление несколько сни-
жает такую зависимость от мнения окружающих, в результате пить за компанию становится не так важно.

При этом повышается частота выбора варианта «по праздникам» – от 19 % в «младшей группе» до 40 % 
в «старшей». Здесь прослеживается усиление обращения к традициям семейных застолий, которые, по всей 
видимости, занимают место утратившего актуальность юношеского стремления подражания ровесникам.

 Но особый интерес представляет рост индивидуализации и осознанного характера употребления алко-
голя, который можно проследить через изменение частоты выбора варианта «расслабиться, снять стресс». 
Можно сделать очевидное предположение, что стрессы в подростковом и юношеском возрасте нисколько 
не меньше, чем в чуть более старшем. Однако только 15 % 14–17-летних респондентов указали вариант «рас-
слабиться и снять стресс» в качестве причины употребления алкоголя. Для сравнения, этот же вариант вы-
брали 29 % 18–23-летних и уже 39 % 24–30-летних. Такие данные свидетельствуют не только о росте осоз-
нанного употребления алкоголя, но и о смещении причин употребления от социального спектра к поиску 
решения с помощью алкоголя личных проблем.

В рамках нашего исследования респондентам было предложено оценить остроту проблемы алкоголиза-
ции молодежи по шкале от 1 до 10, где «1» – проблема вовсе не актуальна, «10» – проблема максимально 
остра. В результате были получены следующие оценки: средняя оценка среди 14–17-летних респондентов – 
9,0 (в основном оценки варьировали от 8 до10); небольшое снижение остроты вопроса было зафиксировано 
в группе 18–23-летних опрошенных – 8,2; среди 24–30-летних респондентов зафиксировано дальнейшее сни-
жение показателя – 5,1. Интересно, что участники исследования, не употребляющие алкоголь, чаще других 
давали максимальную оценку проблеме алкоголизации. Этот феномен описан М. А. Кессельманом – субъ-
ективная оценка уровня опасности тем выше, чем меньше вовлеченность субъекта в потенциально опасную 
среду. С ростом числа практик чувство опасности снижается [3].

Итак, в этой части анализа результатов исследования мы можем видеть, что с увеличением возраста ре-
спондентов растет частота употребления алкогольных напитков, их крепости, изменяются причины их ис-
пользования в направлении индивидуального употребления для решения собственных психологических про-
блем. Одновременно с этим снижается чувство опасности, традиционно связанное со спиртными напитками, 
внушенное с детства первичными агентами социализации.

Несмотря на это, когда вопросы анкеты касались не индивидуально-личностных практик, а вопроса упо-
требления спиртных напитков молодежью в широком смысле, респонденты демонстрировали крайне низкий 
уровень лояльности. Причем, различия в разных возрастных группах, рассматриваемых нами выше, находи-
лись в пределах статистический погрешности. Причины употребления алкоголя среди молодежи по резуль-
татам исследования были распределены следующим образом (можно было выбрать несколько вариантов). 
Большинство респондентов отметили излишнюю свободу (60 %), вседозволенность (55 %), моральную дег-
радацию общества (55 %), неудовлетворенность жизнью (70 %), социальное неблагополучие (65 %). Распро-
страненные, но менее популярные причины (30–40 %) – безработица, экономические проблемы. Влияние 
массовой культуры, традиций, а также стрессы в качестве основных причин употребления алкоголя моло-
дыми людьми назвали менее трети опрошенных.
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Значительный интерес в контексте представленной проблематики представляет ответ респондентов на во-
прос об отношении к принудительному лечению алкоголиков. По результатам опроса 70 % респондентов 
высказались за принудительное лечение алкоголиков, возвращение лечебно-трудовых профилакториев, зна-
чительно меньшее количество респондентов (5 %) выразили отрицательное отношение к возвращению при-
нудительного лечения алкоголиков. Обращает внимание тот факт, что достаточно большое количество ре-
спондентов (25 %) затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

Большинство опрошенных (92 %) высказались за активное противодействие, включая обращение к спе-
циалистам, в случае злоупотребления крепкими спиртными напитками близкими людьми. Политику невме-
шательства позиционируют незначительная часть респондентов, около 8 %. Такие действия, как помощь 
в лечении, привлечение к религиозным идеям, смена места жительства предложены опрошенными в каче-
стве других мер. Анализируя выявленные противоречия, следует согласиться с А. А. Поповой, что ценност-
ная парадигма молодежи включает как ценности современного информационного общества, так и ценно-
сти традиционного общества [5].

Традиционно алкоголь оказывает значительное и неоднозначное влияние на многие аспекты жизни чело-
века и общества в целом. С одной стороны, его производство экономически выгодно, через работу на произ-
водствах обеспечивается занятость, алкоголь дает удовольствие, снимает напряжение и может употребляться 
в небольших количествах без ущерба для здоровья. С другой стороны, алкоголь представляет собой токсич-
ное вещество, которое приводит к болезням, несчастным случаям, девиантному поведению, насилию. При 
этом именно для молодежи употребление спиртных напитков наиболее опасно и приводит к негативным по-
следствиям, высока вероятность развития алкоголизма в дальнейшем вследствие нарушения естественных 
неврологических защит, призванных нивелировать отрицательное влияние алкоголя.

Скорее всего, такая двойственность в совокупности с некой двойственностью ценностей и послужили 
основой определенного диссонанса между осуществляемым поведением и декларируемыми идеями, выяв-
ленного в нашем исследовании. Как было показано, алкоголь занимает довольно заметное место в жизни 
молодых людей, существует тенденция дальнейшего роста его употребления с возрастом. С другой сторо-
ны, декларативно демонстрируется непринятие пьянства, имеет место ханжеское смещение фокуса крити-
ки на неких «других, пьющих», а стигматизация алкоголиков принимает крайние формы через одобрение 
фактического лишения их свободы, неизбежного при принудительном лечении. Этот диссонанс затрудня-
ет изучение реального положения дел и актуализирует вопрос дальнейшего совершенствования теоретиче-
ских подходов и методологического аппарата изучения современных процессов алкоголизации молодежи.
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ности среди представителей разных поколений. В настоящее время руководители 
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пользованием различных социально-психологических механизмов адаптации. В ста-
тье рассмотрены на примере поколения Х и поколения Y психологические особенно-
сти, позволяющие наиболее эффективно пройти адаптационный период. Выделены 
наиболее отличительные характеристики представителей различных поколений.
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adaptation process for new employees. But they do not always take into account the fact 
that employees belonging to different generations may not only have radically different 
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Конфликт отцов и детей берет свое начало с глубокой древности. Уже тогда было заметно, что не толь-
ко представители разных поколений имеют различные взгляды на одни и те же вещи, но и со временем, до-
стигая возраста своих родителей, ведут себя иначе, по-другому мыслят.

Под поколением, в данном случае, следует понимать определенную совокупность людей, представи-
тели которой относятся к одному возрастному интервалу (чаще всего под этим периодом подразумевается 
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промежуток времени длиной в 20 лет). Отличительной чертой представителей одного поколения является 
то, что их мировоззрение и жизненные ценности формируются под воздействием определенного историче-
ского периода времени и, как следствие, социальных, идейных и политических ориентаций, относящихся 
к этому времени. Хотя мы не замечаем этих ценностей, но часто они определяют наше поведение, именно 
от них зависит, как мы ведем себя при общении с людьми, какие цели себе ставим, как решаем проблемы 
и пытаемся избежать конфликтов.

Теория поколений была предложена американскими учеными Н. Хоувом и В. Штраусом в 1991 г.  [5]. 
Центральными являются понятия «поколения» и «конфликт поколений», связанный не с возрастными про-
тиворечиями, а напрямую, по мнению исследователей, с социально-психологическими особенностями каж-
дого поколения. Авторы теории выделили определенные периоды, когда большинство людей обладают сход-
ными ценностями. Такие периоды были названы социальными поколениями. 

Социальное поколение – это некая совокупность людей, рожденных в один двадцатилетний период и обла-
дающих тремя общими критериями: возрастное положение в истории, что подразумевает переживание од-
них и тех же исторических событий в примерно одинаковом возрасте, общие, единые верования и модели 
поведения и ощущение причастности к данному поколению [5]. Они выделили определенные социальные 
поколения: «строители» или «победители», «молчаливое поколение», «бэби-бумеры», поколение Х, молодое 
поколение Y или «миллениумы» и формирующееся поколение Z. 

В настоящее время основную часть населения составляют представители четырех поколений. Самое стар-
шее из них – поколение беби-бумеров, к нему относятся люди, родившиеся в промежуток времени с 1940 г. 
до 1960 г. Свое название это поколение получило в связи с послевоенным всплеском рождаемости. К гло-
бальным событиям, которые оказали наибольшее влияние на формирование ценностей беби-бумеров, в Рос-
сии относят в первую очередь победу в Великой Отечественной войне и первый полет человека в Космос.

Также необходимо иметь в виду сложившиеся в это время системы образования и медицины: стандар-
ты обучения в школе были едиными, а медицинское обслуживание – гарантированным. Это послужило 
своеобразным фундаментом для создания у представителей данного поколения веры в свою страну и фор-
мирования системы ценностей. 

Беби-бумеры привыкли работать в команде, они, как правило, не одиночные игроки. Для них важным 
фактором мотивации к работе и эффективной адаптации является социально-психологический климат в ор-
ганизации (подразделении). Даже свой собственный успех в организации они считали общим. Процесс 
их адаптации к профессиональной деятельности наиболее эффективно проходил именно во время коллек-
тивной работы. В этих условиях достаточно быстро проходила интерриоризация одобряемых в коллективе 
паттернов поведения и формировалась система ценностей. 

Следующим по старшинству за поколением беби-бумеров выступает поколение Х, к которому относят-
ся люди, родившиеся в период с 1960 г. до 1980 г. В наши дни это самое многочисленное поколение среди 
руководителей. Во время становления личности представителей поколения Х была война в Афганистане, 
холодная война, появление наркотиков. Эти люди привыкли надеяться на себя, они готовы учиться на про-
тяжении всей жизни, готовы к изменениям, для них важно, чтобы у них было право выбора. У представи-
телей данного поколения нет необходимости часто менять место работы, но для них важно реализовывать-
ся, идти вверх по карьерной лестнице [3].

После поколения Х рождается поколение Y, происходит это в отрезке времени с 1980 г. до 2000 г. Пред-
ставителей этого поколения называют еще миллениалами, поколением будущего или «некст». На время 
их взросления пришелся распад СССР, активное развитие цифровых технологий, наступила эра публично-
сти: теперь обо всем можно узнать через сеть «Интернет». 

Миллениалы не готовы ждать своего звездного часа, хорошей должности, они привыкли жить здесь и сей-
час. Именно поэтому их привлекает работа с гибким графиком, под руководством понимающего начальника. 
«Игреки» уверены, что мир сейчас очень быстро меняется, поэтому они не хотят посвятить всю свою жизнь 
исключительно работе. В этом они правы, ведь жизнь предшествующих поколений могла не меняться деся-
тилетиями, а сейчас перемены намного стремительнее. Миллениалы с детства привыкли к тому, что все мо-
жет в корне измениться, у них это не вызывает дискомфорта. Для них намного интереснее увидеть мир, пу-
тешествовать, учиться новому, а работать можно и не на самой престижной работе. 
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«Игреки» уделяют большое внимание своему душевному состоянию, они любят положительные эмоции, 
не жалеют тратить на них деньги. Чтобы такие люди работали эффективно, они должны получать удоволь-
ствие не только от процесса работы, но и от взаимодействия с коллегами. Именно поэтому важно создавать 
для «игреков» такие условия как в процессе их адаптационного периода, так и рабочего. 

Наконец, рассмотрим поколение людей, которые начали рождаться в 2000 г. и продолжают рождаться до на-
стоящего времени. Это поколение Z. Оно не является предметом анализа данной статьи, так как еще мало предста-
вителей данного поколения стали руководителями. Достаточно подробный их социально-психологический анализ 
дан в статье М. С. Безбоговой, М. В. Ионцевой социально-психологический портрет современной молодежи [1].

Уже сейчас можно сказать, что у этого поколения сокращается доля живого общения в пользу виртуаль-
ного, поскольку они родились не только с телефоном в руках, но и с аккаунтами в социальных сетях. 

Следует отметить, что периоды времени, в которые рождались представители рассмотренных поколений, 
условные. Необходимо брать во внимание то, что многое зависит от региона, в котором родился человек. 
Важно иметь в виду, что у тех, кто родился на границе поколений, а это может быть отклонение в 2–3 года 
в каждую сторону, присутствуют характеристики обоих поколений. 

Что касается людей, рожденных на стыке поколений, то они являются своего рода связующим звеном по-
колений, так как выступают в роли частичных носителей ценностей групп и образуют таким образом «эхо-
поколения». У них есть важная задача – выступать в роли посредников различных поколений, быть «пере-
водчиком», чтобы не допустить полнейшего непонимания среди поколений. 

В настоящее время должности руководителей в основном занимают представители поколения Х и поколения Y. 
На наш взгляд, важно рассмотреть вопрос построения системы управляемой адаптации, поскольку это 

у руководителей длится, как правило, дольше, чем у подчиненных, и чем выше уровень управления, тем 
дольше и сложнее проходит процесс адаптации. 

Для построения эффективной системы адаптации необходимо учитывать психологические особенности 
каждого из поколений. 

Представители поколения Х готовы к изменениям, пусть и не всегда значительным, у них хорошее об-
разование, они привыкли полагаться на себя, нацелены на упорную работу и успех, готовы работать в ко-
манде, поскольку с детства привыкли к этому. «Иксы» готовы работать долго и упорно, чтобы достичь сво-
ей цели, они так привыкли и считают это совершенно нормальным. У них не всегда складываются хорошие 
отношения с электронной техникой, поэтому им иногда легче решить проблему, избегая взаимодействия 
с электронной техникой, хотя на это и уходит больше времени.

Представители поколения Х привыкли постепенно идти вверх по карьерной лестнице, часто на протя-
жении всей своей жизни, двигаться в одном направлении. Они не меняют сферу своей деятельности, тру-
дятся в одной профессиональной области. «Иксы» довольно часто работают по 30–40 лет на одном рабочем 
месте, накапливая годами опыт, начав свой трудовой путь с самых низких ступеней и достигнув с годами 
продвижения по карьерной лестнице. Как правило, представители этого поколения получали в университе-
те профильное образование и сразу после окончания шли работать по профессии, посвятив ей всю жизнь.

«Иксы» чаще других подвержены депрессиям. Они привыкли стремиться к искренности чувств, для них 
важно постоянство как в семейных отношениях, так и в дружественных. В эмоциональном плане они готовы 
пожертвовать собой и собственными интересами во благо своего ближнего. Эти люди привыкли к взаимо-
выручке, готовы прийти на помощь и взять на себя ответственность в важном деле. Они всегда помнят, что 
в профессиональном плане большую пользу приносят межличностные отношения, поэтому привыкли уде-
лять должное внимание организационной культуре и командообразованию, позитивному отношению в группе.

Что касается мотивационной модели, то наилучшая мотивация для представителей поколения Х – это 
уверенность в завтрашнем дне и четко сформированная организационная культура. Также они чувствуют 
себя в своей тарелке, когда понимают, что являются важной частью корпоративной культуры и чувствуют 
свою нужность организации. Если речь идет о мотивации материальной, то представители этого поколения 
предпочитают фиксированные зарплаты, поскольку главное для них – стабильность и надежность, а пос-
тоянно меняющаяся сумма заработной платы может нервировать их. Кроме того, «иксы» готовы учиться 
на протяжении всей жизни, поэтому с удовольствием принимают участие в программах, связанных с повы-
шением квалификации [4].
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Поколение Y – это новое поколение, на которое возлагаются большие надежды, поскольку они более 
продвинутые на информационном уровне. Как правило, «игреки» не хотят начинать свой профессиональ-
ный путь с самых низов, ждать продвижения по карьерной лестнице и увеличения заработной платы. Они 
жаждут успеха здесь и сейчас. Представители этого поколения достаточно целеустремленны и ждут немед-
ленного вознаграждения за проделанную работу, они готовы получать новые знания в различных областях.

Кроме того, представители поколения «игрек» не могут позволить себе, как «иксы» быть специалистами 
в одной области и работать в одном направлении на протяжении всей жизни, поскольку все меняется, внешняя 
профессиональная среда достаточно неустойчива. Именно этому поколению присуща компьютерная и техниче-
ская грамотность, они готовы выполнять большие объемы работы, в том числе, выполнять часть работы на дому.

Если говорить о мотивации «игреков», то самая значимая для них мотивация – это финансовое благополу-
чие, материальные блага. Другими словами, стабильная и высокая заработная плата. «Игреки» в отличие от «ик-
сов» готовы к нестабильной заработной плате, но хотят, чтобы она повышалась. Также для них важно отсут-
ствие бюрократии, нудной и монотонной деятельности, оснащение офисов высокотехничным оборудованием. 

Перспективных представителей этого поколения привлекает внедрение новых технологий, возможность полу-
чить новые знания и навыки, стать при помощи них более конкурентоспособными на рынке труда. К тому же пред-
ставителей этого поколения привлекают организации, в которых как можно меньше запретов и ограничений. Они 
предпочитают свободный стиль не только в общении, но и одежде. Поэтому не очень любят строгий дресс-код. 

Не стоит забывать, что представителей поколения Y называют еще и «сетевым поколением». Поэтому 
совсем неудивительно, что быстрее всего завербовать их через Интернет, а чаще всего – через социальные 
сети. Кроме того, это поколение выросло на компьютерных играх, поэтому еще одним действенным спо-
собом мотивации для «игреков» является «маскировка» рабочей рутины эстетикой игры. У представителей 
данного поколения завышены ожидания от работы по найму. Продвижение по служебной лестнице для них 
обязательная составляющая профессионального роста. 

«Игреки» не согласны довольствоваться малым и сразу ожидают успеха, даже если вышли на первое 
место работы. Высокое самомнение не дает им задерживаться подолгу на одном рабочем месте, но, с дру-
гой стороны, это же самое качество делает «игреков» смелыми и амбициозными. 

Для того чтобы резко сократить этот период, нужно выстраивать систему управления процессом адаптации, 
создавая социально-психологические механизмы. «Под механизмом мы будем понимать определенным образом 
(через заданные процедуры) скомпонованные условия жизнедеятельности сотрудников организации, в которых 
различные психологические закономерности в нужном сочетании дают предусмотренный эффект» [2, с. 15].  
Социально-психологические механизмы реализуются через управленческие регламенты и процедуры.

Профессиональная адаптация включает как адаптацию к профессии, так и адаптацию к организации. 
Адаптация в организации может протекать стихийно, а может быть управляемой.

Это значимая экономическая составляющая любой организации, где есть текучесть кадров. И чем выше 
процесс текучести, тем больше организация теряет на отсутствии управления процессом адаптации. Ведь 
в период адаптации работник не может работать с эффективностью 100 %. И только тогда, когда работник 
выходит на уровень 100 %, можно говорить об окончании периода адаптации.

Чтобы сотрудник эффективно работал, нужны три составляющие:
1)  он должен знать, что делать. Это постановка задач, знание требований к качеству продукта его дея-

тельности, срокам, формам отчетности; 
2)  он должен уметь это делать. Профессиональные знания и навыки, технические навыки, организаци-

онные знания, навыки и отношения;
3)  он должен хотеть это делать. Построение эффективной системы мотивации в организации.
Эффективное управление адаптацией в организации базируется на процедурах, регламентах, реализую-

щих социально-психологические механизмы, максимально учитывающие психологические особенности той 
целевой аудитории, для которой он формируется. В данном случае речь идет о поколении Х и поколении Y.

Таким образом, ключевыми для понимания психологической специфики поколения Х являются хоро-
шая базовая профессиональная подготовка, готовность учиться, умение работать в команде, хороший соци-
ально-психологический климат как значимая ценность, готовность взять на себя ответственность, стабиль-
ность организации, стабильный уровень заработной платы, уделяется значительное внимание отношениям.
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Ключевыми для понимания психологической специфики поколения Х являются хорошая компьютер-
ная и техническая грамотность, готовность получать новый опыт в разных областях, неготовность к реше-
нию долгосрочных задач. Они ориентированы на результат «здесь и сейчас», эффективная форма мотива-
ции: «результат – вознаграждение».

В построении системы управления профессиональной адаптацией поколений Х и Y есть общие элемен-
ты и специфические. К общим элементам можно отнести адаптационный семинар, Staff handbook, инструк-
цию по работе с персоналом для руководителей, различные управленческие тренинги [2]. Специфические 
элементы касаются различий в построении системы отношений и структуры мотивации.

Для поколения Х очень эффективным элементом является включение нового руководителя в какую-то управ-
ленческую команду, работающую над конкретным проектом. Именно в таких условиях быстро усваиваются эф-
фективные паттерны поведения, одобряемые в организации. Для поколения Y наиболее эффективным элемен-
том в процессе адаптации будет участие в корпоративных мероприятиях с присутствием высшего руководства.

 При построении системы мотивации необходимо учитывать особенности мотивационной структуры этих 
поколений. Для поколения X важна прозрачность системы мотивации, четкость ключевых показателей эф-
фективности – «линия видения», то есть ясность в понимании своего места в структуре организации и сво-
его вклада в ее достижения [6]. Для поколения Y очень важным является наличие карьерной лестницы, где 
присутствуют определенные реперные точки, позволяющие ощущать «движение вверх», ощущать успеш-
ность своей деятельности в организации.
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Аннотация. Описаны результаты исследования карьерной направленности студентов 
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методики, направленные на выявление ведущих карьерных ориентаций, уровня мотивации 
к карьере, карьерной самоэффективности, использовался проективный метод «незакончен-
ных предложений». Представлены различия в карьерных ориентациях студентов, выявле-
ны особенности самоэффективности, мотивации к карьере и индивидуальных представ-
лений о ней. Сделан вывод о том, что студенты из больших и малых городов не нацелены 
на развитие своей профессиональной компетентности; в первую очередь, они ориентиро-
ваны на «автономию», «менеджмент» и «стабильность работы». Существуют достовер-
но значимые различия в карьерных ориентациях: студенты из больших городов в большей 
степени ориентированы на «служение» и «интеграцию стилей жизни». Показатели ка-
рьерной мотивации и самоэффективности студентов из малых и больших городов схожи 
и соответствуют среднему уровню. Представления студентов из малых городов о карье-
ре имеют как позитивную, так и негативную окраску, в отличие от студентов из боль-
ших городов, которые не отмечают отрицательного отношения к карьере.
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leading career orientations, the level of motivation for a career, career self-efficacy, and the 
projective method of “unfinished offers” was used. The differences in the career orientations 
of students have been presented, the features of self-efficacy, career motivation and individual 
ideas about it have been revealed. It has been concluded that students from large and small cit-
ies are not aimed at developing their professional competence, first of all, they are focused on 
“autonomy”, “management” and “stability of work”. There are significant differences in ca-
reer orientations: students from big cities are more focused on “service” and “integration of life 
styles”. The indicators of career motivation and self-efficacy of students from small and large 
cities are similar and correspond to the average level. The perceptions of students from small 
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В условиях современного рынка труда профессиональные тенденции, которые ранее считались важными, 
сегодня уже остаются в прошлом. Претерпевают изменения и представления о развитии карьеры. Проблемы 
нестабильной экономической ситуации затрагивают и современную молодежь. Уже во время обучения, в на-
чале трудового пути закладываются представления будущих работников о карьерном продвижении, эффек-
тивном профессиональном росте. Современные молодые люди дают оценку собственным знаниям, навыкам  

© Чернякевич Е.Ю., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



198

Вестник университета № 4, 2020

и умениям. Все большее количество молодых людей не хотят ограничивать себя рамками организаций, в резуль-
тате возникают новые способы самозанятости (фриланс), новые виды трудовой деятельности (коворкинг). Для 
построения карьеры выбираются крупные города, так как большой город представляет широкий спектр возмож-
ностей для реализации жизненных планов человека. В современных динамичных условиях обостряются про-
блемы рынка труда и необходимость исследования карьерной направленности, изучение проблем в построении 
карьеры, прогнозирование карьерных возможностей молодого поколения является актуальным. 

Труды отечественных и зарубежных ученых продолжают вносить значительный вклад в изучение сущ-
ности карьеры, ее формирования, развития и т. п. [2; 12; 16; 17; 18]. Понятие карьеры рассматривается ис-
следователями в широком и в узком смысле: как этапы восхождения человека к профессионализму, как 
должностное продвижение. Карьера выступает как постоянно изменяющийся и развивающийся, целенаправ-
ленный процесс, как результат осознанной позиции и поведения человека, направленного на достижение це-
лей в профессиональной деятельности [1; 7].

Интегративным свойством личности, влияющим на процесс планирования, развития профессиональной 
карьеры выступает карьерная направленность [7]. К компонентам карьерной направленности личности отно-
сятся карьерные ориентации, карьерная компетентность, карьерная готовность, отношение субъекта к сво-
ей карьере [14]. В качестве факторов, влияющих на карьерную направленность, выделяют внешние условия 
(социальная, организационная среда, воздействие событий и др.) и внутренние условия (интеллект, моти-
вация, самооценка и др.) [12].

В эмпирических исследованиях зарубежных авторов выявлен низкий уровень карьерного самоуправ-
ления студенческой молодежи. Авторы подчеркивают необходимость в обучении молодых людей – студен-
тов колледжа навыкам управления карьерой, развития карьерной уверенности на этапе обучения [16; 17]. 
По мнению других исследователей, необходимо фиксировать особенности карьерной направленности лич-
ности и на стадии отбора персонала, что позволит прогнозировать как процесс адаптации, так и перспекти-
вы карьерного развития будущего работника [3]. В контексте высказанных идей, проактивное управление ка-
рьерой все чаще выходит на первый план как одно из важных направлений деятельности организаций [18]. 
Помощь в развитии карьеры сотрудников способствует профессиональному самоопределению личности, са-
моутверждению, повышению самооценки. Установлено, что возможности карьерного роста в организации 
повышают организационную приверженность работника [9; 10]. Отсутствие карьерных перспектив повы-
шает текучесть кадров, способствует возникновению абсентеизма. Расходы, затраченные на формирование 
комплекса мер, способствующих развитию карьеры работников оказывают положительное влияние на про-
гресс организации и ее конкурентоспособность [8; 13].

Карьерное развитие результативно в условиях, когда личность максимально использует внутренние ре-
сурсы и одновременно учитывает влияние внешних факторов на карьерное продвижение. С нашей точки 
зрения к внешним факторам, воздействующим на успешность карьеры, можно отнести такие внепрофесси-
ональные условия как проживание в городах с разной численностью населения.

Согласно данным социологических опросов наиболее привлекательными для карьерного роста городами 
жители России называют Москву, Санкт-Петербург и Тюмень (по данным рейтинга 2018 г.) [15]. Н. В. Мкртчян 
замечает, что молодые люди из малых городов уезжают в большие города в целях трудоустройства, получе-
ния достойной заработной платы, карьерных перспектив [5]. По данным Н. Л. Лукиной на выбор подрост-
ками профессии влияют особенности их проживания в большом и в малом городе: при схожести жизнен-
ных ценностей и интересов выбор профессии основывается на разных мотивах [4].

Несмотря на то, что имеются многочисленные психологические исследования, направленные на изуче-
ние профессиональной карьеры личности, карьерная направленность молодых людей из больших и малых 
городов России остается недостаточно изученным явлением. С нашей точки зрения данная проблема пред-
ставляет особый интерес и нуждается в углубленном изучении.

Целью нашего исследования явилось изучение карьерных ориентаций, карьерной интуиции, карьер-
ной причастности, карьерной устойчивости, самоэффективности, а также изучение имеющихся представле-
ний о карьере у молодых людей, обучающихся в вузе из больших и малых российских городов. Нами была 
выдвинута гипотеза о существовании различий в характеристиках карьерной направленности у студентов 
из больших и малых российских городов.
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В исследовании приняли участие 60 студентов, обучающихся в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете, средний возраст которых составил 20 лет. Респонденты были раз-
делены на две группы – обучающиеся из больших городов и обучающиеся из малых городов. Градостро-
ительная классификация типов городов базируется на количественном критерии, выделяя малые, средние, 
большие, крупнейшие города и города-миллионеры. В нашей работе большими городами мы считали горо-
да с численностью населения более одного миллиона человек (г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Че-
лябинск и др.), малыми городами мы считали города с численностью менее ста пятидесяти тысяч человек 
(г. Ноябрьск, г. Тихвин, г. Первоуральск, г. Нефтеюганск и др.).

Для реализации цели и задач исследования использовалась методика незаконченных предложений «Для 
меня моя карьера – это…», методика «Мотивация к карьере» (Ф. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Бахубер, адаптация Е. А. Мо-
гилевкина), шкала общей самоэффективности Шварцера-Ерусалема (русская версия Р. Шварцера, М. Еруса-
лема, В.  Ромека), методика «Якоря карьеры» Э. Шейна.

С целью изучения представлений о карьере молодых людей из больших и малых городов мы использова-
ли метод незаконченных предложений «Для меня моя карьера – это …», предлагая респондентам продолжить 
10 таких предложений. Проведенный нами частотный анализ продемонстрировал, что студенты из малых го-
родов чаще, чем студенты из больших городов отвечают, что для них карьера – это дело, цель, жизнь, престиж, 
взаимодействие с людьми, успех, реализация, свобода и стабильность. В свою очередь у студентов из боль-
ших городов в ответах чаще присутствуют такие слова, как «благополучие», «опыт», «самоорганизация», «удо-
вольствие», «Я», «любовь». Интересен факт, что студенты из малых городов идентифицируют свою карьеру 
со стрессом и соревнованием, в то время, как среди студентов из больших городов таких ответов не было вовсе. 
Возможно, молодые люди из малых городов считают, что на построение карьеры влияют социальные факторы 
(карьерный рост у детей чиновников происходит быстрее, родственные или другие связи также способствуют 
продвижению в карьере), предполагают, что в процессе построения карьеры их ждут стресс и конкуренция.

Кластерный анализ свободных определений позволил нам в группе студентов из малых городов выде-
лить 5 кластеров, в группе студентов из больших городов – 4 кластера (величина разности была определе-
на как евклидово расстояние; использовался метод кластеризации Уорда). Выделенные в группе студентов 
из малых городов кластеры были нами условно названы: кластер «Карьерная направленность», студенты 
связывают свою карьеру с целью, развитием, стабильностью, доходом; кластер «Возможности», молодые 
люди считают, что карьера является средством самореализации, успеха, престижа; кластер «Стресс», карье-
ра связывается с отрицательным эмоциональным отношением; кластер «Источник удовольствия», где, нао-
борот, ряд респондентов связывает карьеру с получением положительных эмоций и кластер, названный нами 
«Амбивалентные представления о карьере», так как кластер объединяет такие ответы как «интерес», «буду-
щее», «ответственность», «повышение» и в тоже время – «неважно».

Кластеры, выделенные в группе студентов из больших городов, были нами условно названы: кластер 
«Стабильности и успеха», кластер «Любви и свободы», кластер «Самореализации», объединяющий в себе 
такие представления как самоутверждение, реализация, цель и др., кластер «Опыт и навыки», в котором ка-
рьерный процесс представляется студентам из больших городов, связанным с развитием профессиональных 
навыков, приобретением опыта.

Можно сказать, что в представлениях о карьере у студентов из малых городов в большей степени прео-
бладает установка на работу, карьеру, стабильность, доход, расширение своих возможностей. В то же время 
молодые люди определяют карьеру как эмоциональный источник, в котором отражается удовлетворенность 
либо неудовлетворенность деятельностью и личностный смысл карьеры носит амбивалентный характер. От-
личием является тот факт, что студенты из больших городов, характеризуют лишь позитивную сторону карье-
ры, выражены индивидуалистические ценности: получить удовольствие от карьеры, найти свою любовь и др.

Таким образом, мы предполагаем, что количественный показатель города обусловливает представле-
ния о карьере молодых людей.

Исследование карьерных ориентаций показало: в иерархии основных представлений студентов из ма-
лых городов о желаемой карьере высокий уровень предпочтений (выше 7 баллов) имеет лишь ориентация 
на автономию (X =7,1), также находятся на уровне выше среднего «стабильность работы» (X ̅=6,9), «менед-
жмент» (X =6,8) (см. рис. 1).
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Высокий уровень предпочтений в группе студентов из больших городов имеют ориентации «служе-
ние»  (X =7,3), «интеграция стилей жизни»  (X =7,0), «стабильность работы» (X =7,0), «автономия»  (X = 
7,2), «менеджмент» (X =7,1). Самым низким показателем в обеих группах является «стабильность места 
жительства» и «профессиональная компетентность».

Мы получили результаты перекликающиеся с результатами исследования других авторов. Е. А. Моги-
левкин отмечает, что студенты стремятся к управленческой карьере и не считают нужным развивать про-
фессиональную компетентность [6]. Мы сравнили результаты с проведенным нами ранее исследованием ка-
рьерных ориентаций студентов третьего курса экономических специальностей и также обнаружили схожие 
результаты (исследование 2017 г.). У студентов третьего курса преобладающими карьерными ориентация-
ми оказались «стабильность в работе» (7,3), интеграция стилей жизни (6,8) и автономия (6,8), самую низ-
кую позицию занимала профессиональная компетентность (4,5) [11].

Таким образом, большинство студентов из больших и малых городов хотят  занимать управленче-
ские должности, обладать высоким статусом, успешно совмещать личную жизнь и профессиональную 
деятельность, иметь  гарантии стабильной работы, быть ни от кого не  зависимыми, но при этом они 
не склонны развивать необходимые для реализации этих карьерных якорей компетенции. Можно от-
метить, некоторое расхождение в карьерном целеполагании респондентов, противоречивое понимание 
своей будущей карьеры. 

Достоверно значимые различия, выявленные с помощью t-критерия Стьюдента, обнаружились по пока-
зателям «служение» и «интеграция стиля жизни» (табл. 1). Студенты из больших городов более ориентиро-
ваны на служение, принесение пользы людям, обществу, они в большей степени видят в своей профессии 
элемент социального служения, для них более важно найти баланс между профессиональной и личной сфе-
рами, чем для студентов из малых городов.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Карьерные ориентации студентов из больших и малых российских городов
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Таблица 1
Значимые различия в карьерных ориентациях студентов из малых и больших городов 

Убрать всю эту строку из таблицы

Показатель
Средние значения, стандартные отклонения

студенты из малых городов студенты из больших городов

Служение 6,5 ± 1,7* 7,3 ± 1,3*

Интеграция стилей жизни 6,0 ± 1,9* 6,9 ± 1,4*

* – Статистически достоверные различия между карьерными ориентациями студентов из больших и малых городов, при р ≤ 0,05 – 0,001

Составлено автором по материалам исследования

Согласно полученным данным по методике «Мотивация к карьере» (Ф. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Бахубер, адап-
тация Е. А. Могилевкина) были выделены основные уровни развития карьерной интуиции, карьерной при-
частности и карьерной устойчивости студентов из малых и больших городов, представленные на рисунке 2. 

Выявлено, что у студентов из больших и малых городов все показатели карьерной мотивации находят-
ся на среднем уровне. У респондентов присутствует интуитивное понимание своих сильных и слабых сто-
рон, они готовы работать для достижения целей организации, в тоже время есть неадекватные карьерные 
ожидания, собственные интересы превалируют, инициативность проявляется недостаточно. Возможно, по-
лученные нами данные объясняются не умением студентов выстраивать технологию карьерного самоопре-
деления и самореализации (рис. 2). Достоверно значимые различия не обнаружены.

Показатели карьерной самоэффективности студентов из малых городов (X =29,7) и больших городов (X = 
30,8) схожи и соответствуют среднему уровню самоэффективности. Карьерные цели и задачи обозначаются ре-
спондентами, однако, карьерные решения могут откладываться из-за неполного осознания своего потенциала.

В результате проведенного нами корреляционного анализа выявлены взаимосвязи индивидуальных 
представлений студентов из малых городов с остальными показателями карьерной направленности (карьер-
ная ориентация, карьерная самоэффективность, карьерная интуиция, карьерная причастность, карьерная устой-
чивость). Респонденты, которые рассматривают свою карьеру как расширение возможностей (кластер «Возмож-
ности»), ориентированы на менеджмент (r = 0,36, р ≤ 0,05) и на «профессиональную компетентность» (r = 0,40, 
р ≤ 0,05) (и наоборот). Те, у кого доминирует карьерная направленность (кластер «Карьерная направленность»)  
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Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Мотивация к карьере студентов из больших и малых российских городов
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ставят перед собой больше карьерных целей и задач, у них более высокий уровень самоэффективности (r = 0,44, 
р ≤ 0,05), они не стремятся к автономии (r = – 0,39, р ≤ 0,05), нацелены на работу с людьми, служение челове-
честву (r = 0,42, р ≤ 0,05) (и наоборот). При восприятии респондентами карьеры как источника удовольствия 
(кластер «Источник удовольствия») ориентация на менеджмент снижается (r = – 0,37, р ≤ 0,05) (и наоборот). 
При восприятии респондентами карьеры как источника стресса снижается ориентация на предпринимательство  
(r = – 0,40, р ≤ 0,05), также снижается осознание своего карьерного потенциала, самоэффективности (r = – 0,47, 
р ≤ 0,01), в тоже время повышается ориентация на стабильность места жительства (r = 0,39, р ≤ 0,05) (и наоборот).

Респонденты из больших городов, которые рассматривают свою карьеру как получение опыта и прио-
бретение навыков (кластер «Опыт и навыки») в большей степени стремятся в карьере к предприниматель-
ству (r = 0,39, p ≤0,05), те, кто ориентирован в карьере на «служение», помощь людям, в большей степени 
стремятся к самореализации (r = 0,52, p ≤ 0,05), они настойчивы в преодолении препятствий на пути про-
фессионального роста, у них выше карьерная устойчивость (r = 0,39, p ≤ 0,05) (и наоборот). Те, из респон-
дентов, для которых карьера связана со стабильностью и успехом не ориентированы бросать вызов обществу  
(r = – 0,40, р ≤ 0,05), менеджмент для них не является ценностной ориентацией (r = – 0,39, р ≤ 0,05) (и наоборот).

Подводя итоги результатов исследования, можно сделать следующие выводы: 
 – студенты из больших и малых российских городов, в первую очередь стремятся к автономии, отда-

ют предпочтения в карьере менеджменту и стабильности работы. Карьерная ориентация «профессиональ-
ная компетентность» занимает нижнюю позицию; 

 – существуют различия в карьерных ориентациях: студенты из больших городов в большей степени 
ориентированы на уравновешивание профессиональной и семейной сфер жизни, помощь людям, служение 
обществу, чем студенты из малых городов; 

 – показатели карьерной причастности, карьерной устойчивости и карьерной интуиции в группе студен-
тов из малых городов выше, чем в группе студентов из больших городов, что свидетельствует о большем ко-
личестве респондентов из малых городов, которые осознают свои личностные ресурсы для карьерного про-
движения, готовы работать с максимальной отдачей ради достижения карьерных целей;

 – студенты из малых городов, в отличие от студентов из больших городов, построение карьеры связывают 
не только с положительными, но и с отрицательными факторами: со сложностями, стрессом, соревнованием. 

В целом можно отметить, что на момент проведения исследования у студентов преобладает стихийный ас-
пект карьерный направленности, представления о карьере носят не согласованный во всех звеньях характер. Та-
ким образом, остается важной проблема формирования карьерной направленности выпускников вуза, с целью 
реализации их потенциала в профессиональной деятельности, формированию осознанной карьерной страте-
гии, способности достигать успеха в карьерной деятельности. Перспективным является мониторинг карьерной 
направленности, который предоставляет информацию об особенностях личной стратегии поведения челове-
ка в организации, о его карьерных планах, карьерной направленности будущего специалиста. А также разра-
ботки программ карьерного самоопределения и самореализации, предполагающих сохранение активных моло-
дых людей в качестве источника квалифицированного кадрового потенциала, в том числе и в малых городах.
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