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В условиях рыночной конкуренции каждый производитель должен соизмерять свои затраты по произ-
водству и реализации продукции с возможностями рынка, платежеспособным спросом покупателей и издер-
жками основных конкурентов. Для этого необходимо рассчитывать и вовремя корректировать себестоимость 
товаров, которая может постоянно изменяться под воздействием внутренних производственных и внешних 
рыночных факторов [1].

В современной экономике эффективность управления затратами является определяющим элементом эко-
номической и финансовой политики предприятий. Процесс управления затратами включает:

 – планирование, контроль и корректировку себестоимости всех видов выпускаемой продукции;
 – анализ структуры себестоимости товаров и ее изменения;
 – определение эффекта масштаба производства при выпуске технологически подобной продукции для 

оптимальной корректировки ценовой политики;
 – изучение влияние изменения уровня инфляции на затраты и другие аспекты.
При анализе себестоимости текущего ассортимента выпускаемых товаров чаще всего применяют сле-

дующие показатели [5].
1.  Полная себестоимость единицы всех товаров, планируемых к производству и реализации Ci.
Очевидна проблема необходимости отслеживания постоянного изменения затрат предприятия для планиро-

вания ценовой политики предприятия, поскольку они определяют в конечном итоге его финансовые результаты.
Целевое и эффективное управление затратами предприятия предполагает выявление и использование 

резервов снижения себестоимости всего товарного ассортимента продукции.
2.  Реализованная предприятием продукция за год в оценке ее общей себестоимости Cp определяется:

                                                                               ,           (1)

где Ci – себестоимость продукции i-го вида, руб.; Npi
 – общее количество реализованных товаров i-го вида 

за год, шт.; k – номенклатура реализованной продукции в отчетном периоде.
Себестоимость реализованной продукции в динамике может иметь различные тенденции:

 – увеличиваться в связи с ростом объемов производства или инфляцией;
 – уменьшаться в связи с освоением новых материалов, технологий и оборудования;
 – оставаться относительно стабильной. 
Однако в случае, если темпы роста себестоимости всей продукции ниже, а лучше, значительно ниже 

темпов роста выручки, можно констатировать тенденцию роста эффективности управления затратами. 
3.  Затраты на один рубль реализованной продукции Z1p определяют затратную стоимость 1 рубля этой 

продукции и рассчитывают по формуле:

                                                                                      (руб./руб.),        (2)

где Cp – себестоимость всей реализованной продукции в течение года, руб.; Qp – годовой объем реализованной 
продукции в текущих рыночных ценах за тот же период времени, руб.; Si – цена реализованной продукции, руб.

Экономический смысл этого показателя заключается в определении прибыли на каждый рубль реализо-
ванной предприятием продукции. Например, этот показатель составляет 0,75 руб./руб., что означает – каж-
дый рубль выручки предприятия приносит ему 25 коп. прибыли. При этом одни товары могут очень при-
быльными для предприятия, другие на грани прибыльности, а третьи убыточными. Однако необходимо 
отметить, что управление затратами предприятия в данном периоде имеет высокий уровень эффективности.

По изменению этого показателя ∆Z1p можно в значительной степени судить об эффективности производ-
ственных процессов на предприятии.
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Значение этого показателя можно определить по формуле:

                                                                                  ,           (3)

где  1
plan
pZ ,  1

baz
pZ  – затраты на 1 рубль рассматриваемой продукции в текущем и предыдущем периодах соот-

ветственно, руб./руб. 
Рост данного показателя определяет снижение основного показателя в рассматриваемом интервале вре-

мени и означает рост эффективности производственно-коммерческой деятельности предприятия.
При использовании цен на товары базисного года при расчете затрат на 1 рубль продукции дает воз-

можность нейтрализовать в определенной мере изменение цен и инфляции при определении эффективно-
сти производства продукции, которая характеризует возможности предприятия к повышению эффективно-
сти использования всех видов ресурсов и технологий.

Например, предприятие модернизирует свою продукцию и получает новые заказы, позволяющие повы-
сить использование своей производственной мощности. С ростом масштабов производства появляется эко-
номический эффект, в соответствии с которым, кроме повышения качества и конкурентоспособности товара, 
снижается его себестоимость. А это, в свою очередь, позволяет оптимизировать ценовую политику на дан-
ный вид продукции и приобрести новых заказчиков.

Использование длительных хозяйственных связей и долговременных договоров на поставку материа-
лов, полуфабрикатов и комплектующих изделий дает возможность иметь определенные льготные условия 
поставки и скидки в ценовом отношении.

Рациональная политика цен смежных производителей также в значительной степени влияет на себесто-
имость выпускаемой продукции предприятия [3].

Поиск резервов снижения себестоимости товаров является важным элементом плановой работы пред-
приятия. При этом учитывается внедрение новых средств труда, материалов, технологий, снижающих тру-
доемкость продукции, а также проведение целого комплекса организационно-технических мероприятий, 
направленных на снижение производственного цикла товаров, которые в комплексе способны ускорить обо-
рачиваемость средств предприятия, сократить потребность в кредитных ресурсах и, соответственно, повы-
сить эффективность производственно-коммерческой деятельности предприятия.

Основные возможности снижения себестоимости выпускаемой продукции имеют различную природу:
1)  часть из них определяется внешними факторами, зависящими от рыночной конъюнктуры как по про-

изводимой продукции, так и по используемым видам ресурсов;
2)  другая часть относится к внутренним факторам, которые определяют возможности эффективного ис-

пользования предприятием всех видов ресурсов и технологий, как экстенсивных, так и интенсивных мето-
дов развития. 

Наиболее подробно снижение себестоимости продукции целесообразно рассматривать в рамках каль-
куляционных статей.

1.  Материальные затраты, которые определяются стоимостью приобретения материалов и их необходи-
мым количеством. Стоимость материалов обусловлена ценой предприятия поставщика, который при исполь-
зовании долговременных хозяйственных договоров может давать определенные скидки, а также льготные ус-
ловия поставки и оплаты, которые в свою очередь непосредственно влияют на снижение затрат предприятия.

Количество используемых материальных ресурсов также является величиной переменной, так как при 
совершенствовании технологии предприятия стремятся сократить отходы и оптимизировать различные виды 
подготовительных операций, включая контроль качества.

2.  Затраты на полуфабрикаты и комплектующие изделия также имеют свои возможности снижения вслед-
ствие повышения уровня отраслевой кооперации производства при развитии рынка данной продукции. Об-
щеизвестно негласное правило, при котором чем выше уровень кооперации производства, тем ниже себе-
стоимость конечной продукции.

3.  Затраты на заработную плату основных производственных рабочих могут снижать себестоимость вы-
пускаемой продукции посредством снижения трудоемкости, которая в свою очередь зависит от используе-
мых технологий, уровня прогрессивности оборудования, квалификации рабочих и т. д. 

 
1 1 1
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Необходимо отметить влияние уровня организации производства. Например, чем меньше время цехово-
го и межцехового пролеживания изделий, тем меньше длительность их производственного цикла, тем выше 
оборачиваемость оборотных средств и, соответственно, объективно снижается себестоимость товаров.

При повышении эффективности использования трудовых ресурсов предприятия возникает вопрос соот-
ветствия уровня квалификации всех категорий промышленно-производственного персонала уровню слож-
ности выполняемых заданий и работ. Это относится как к инженерно-техническим работникам (конструк-
торам, технологам, разработчикам и т. д.), так и рабочим.

Если уровень сложности выполняемых заданий значительно ниже уровня квалификации и творческой 
инициативы исполнителей, то возможно снижение качества результатов выполняемых задач. В противном 
случае предприятие может столкнуться с повышенными затратами, что непосредственно отразится на себе-
стоимости выпускаемой продукции.

Достичь паритета в этой задаче практически не удается. 
Аналогично, существует проблема соответствия уровня квалификации рабочих уровню сложности выпол-

няемых работ. При этом сравниваются средние тарифные разряды работ и средний тарифный разряд рабочих.
4.  Накладные расходы также являются важным элементом анализа и возможного сокращения затрат 

предприятия через:
 – оптимизацию численности управленческого персонала;
 – использование современных компьютерных технологий и программ в управлении;
 – освоение сотрудниками новых методов и средств управления и т. д.
Возможности снижения себестоимости по отдельным статьям дают возможность получить объективные 

данные об эффективности проводимых предприятием организационно-технических и экономических меро-
приятий в текущем периоде и наметить возможные резервы на перспективу. 

Отличительной чертой современного этапа развития рыночных отношений в российской промышленно-
сти является широкое внедрение методов и средств маркетинга, как прогрессивного стиля управления эко-
номической деятельностью предприятий.

Целью маркетинга любого предприятия независимо от формы собственности, отраслевой принадлежно-
сти и других факторов является обеспечение роста прибыли и рентабельности. Содержание и развитие эф-
фективной службы маркетинга на предприятии требует значительного количества квалифицированных кадров 
и проводимых мероприятий, обеспечение которых отражается на себестоимости выпускаемой продукции. 

Для отечественных машиностроительных предприятий сегодня существует проблема выбора ассортимен-
та выпускаемой продукции, которая имеет разный уровень прибыли и рентабельности. Для оптимизации пер-
спективной прибыли обязательно нужны маркетинговые исследования и разработка стратегии маркетинга [2].

Планирование затрат в современной деятельности предприятий должно иметь достаточно надежное 
обоснование с учетом оценки конъюнктуры цен на все виды экономических ресурсов, а также инфляцион-
ного ожидания. Это необходимо делать как для краткосрочных, так и долгосрочных стратегических планов.

Оценку инфляционного ожидания необходимо учитывать при прогнозировании:
 – уровня оплаты труда всех категорий работающих;
 – себестоимости отдельных видов выпускаемой продукции;
 – уровня прибыльности и развития инвестиционных возможностей;
 – наиболее перспективной производственной программы, рассчитанной на инновационное обновление 

ассортимента выпускаемых товаров;
 – устойчивости предприятия к изменениям рыночной конъюнктуры выпускаемой продукции, в том 

числе учитывая запас финансовой устойчивости предприятия и уровня зависимости от внешних источников 
финансирования. 

При прогнозировании инфляционного ожидания учитывают результаты анализа специалистов предпри-
ятия и внешнюю информацию.

В современных экономических расчетах планирование себестоимости товаров с учетом изменения 
конъюнктуры цен на используемые ресурсы и инфляционные ожидания чаще всего основано на индек-
сации стоимостных показателей. При этом наиболее вероятное значение себестоимости продукции Cplan 
в расчетном периоде определяют как:
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,      (4)

где Cbaz – себестоимость продукции в отчетном году; Ymi
– доля i-го материала в отчетной себестоимости товара; 

Imi
 – планируемый индекс цены i-го материала; Ykomj

 – доля j-го комплектующего изделия в отчетной себестоимо-
сти товара; Ij – индекс цены j-го комплектующего изделия; Yam – удельный вес амортизации в базисной себестои-
мости товара;  cp

OKI  – средний индекс цен на основной капитал предприятия; Yzp – удельный вес заработной платы 
в базисной себестоимости товара; Izp – прогнозируемые возможности роста (индексации) заработной платы; Ypr – 
доля прочих расходов (в зависимости от необходимости ее изменения может учитываться, а может не учитываться).

При расчете прогнозируемой цены должно выполняться условие:

                                                                                           
.           (5)

В процессе проведения расчетов планируемой себестоимости на предстоящий год целесообразно ис-
пользовать наиболее значительные изменения в ценах материальных ресурсов и других затрат предприятия.

При разработке ценовой политики предприятия необходимо расчетное значение планируемой себе-
стоимости товара сопоставить с прогнозируемым уровнем инфляции в стране и ценовыми показателями 
рыночной конъюнктуры [4].

В связи с необходимостью использования нового комплексного подхода к управлению затратами пред-
приятия важно осуществлять следующие мероприятия:

 – проводить подбор и подготовку персонала, способного планировать и управлять затратами предприятия 
наиболее эффективно;

 – проводить регулярный анализ затрат на выпуск плановой номенклатуры выпускаемой продукции 
и осуществлять ее ранжирование по уровню текущей и перспективной доходности и прибыльности предприятия;

 – планировать и прогнозировать ценовую политику с учетом полученных трендов изменения затрат 
на производство наиболее  значимых видов продукции для сохранения  (увеличения) ее прибыльности 
и доходности в перспективе и другие.
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В соответствии с существующими методиками и практикой оценки стоимости компании или ее бизне-
са качество менеджмента в той или иной мере учитывают при использовании всех основных методов трех 
методологических подходов (доходного, сравнительного и затратного). 

Наиболее распространенным и максимально соответствующим сути бизнеса является доходный подход 
к оценке его стоимости. Применяя его методы, оценщик старается учесть присущие данному бизнесу ри-
ски (в том числе риски качества менеджмента) в определении величин прогнозируемых доходов и расходов, 
ставок каптализации и дисконтировния, которые являются оценочными или расчетными. Так как формально 
в оценке бизнеса риски рассчитывают и учитывают в основном в определении ставок капитализации и дис-
контирования доходов, то остановимся на рассмотрении наиболее распространенных методов их расчета: 
методе кумулятивного построения, модели оценки капитальных активов САРМ (Capital Asset Pricing Model) 
и модели средневзвешенной стоимости капитала WACC (weighted average cost of capital). 

© Бусов В.И., 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 методе кумулятивного построения ставку дисконтирования определяют как сумму безрисковой став-
ки и надбавок за характерный для данной компании риск:

                                                                                                  ,     (1)

где r – ставка капитализации; R – безрисковая (базовая) процентная ставка; рм – премия за риск вложения в ма-
лый бизнес; рс – премия за страновый риск (учитывается только для зарубежных компаний, имеющих бизнес 
за рубежом и расчеты в иностранной валюте); рз – премия за риск вложения в закрытую компанию; рi – пре-
мия за i-й систематический риск (внешний, не зависящий от объекта оценки); n – количество систематических 
рисков для данного объекта оценки; рj – премия за j-й несистематический риск (внутренний, присущий только 
данному объекту оценки); m – количество несистематических рисков для данного объекта оценки.

При расчете ставки капитализации кумулятивным методом наиболее часто используют премии за сле-
дующие несистематические риски:

 – вложения в малый бизнес;
 – вложения в закрытую компанию;
 – неэффективный менеджмент (качество менеджмента); 
 – источники финансирования; 
 – товарная диверсификация; 
 – недостаточная диверсификация рынков сбыта предприятия;
 – недостаточная диверсификация хозяйственной деятельности;
 – недостаточная диверсификация источников закупки ресурсов.
Первые три надбавки используют в расчете ставки дисконтирования методом кумулятивного наращивания 

практически всегда. Состав остальных набавок к безрисковой ставке, как и их величины, устанавливают экс-
пертно и, как правило, это зависит от многих факторов, определяемых спецификой отрасли, к которой относит-
ся объект оценки, и особенностями функционирования и развития самого объекта. В зависимости от степени 
влияния того или иного фактора на стоимость оцениваемого бизнеса определяется значение соответствую-
щей ему надбавки. При этом в получении величины надбавки имеется большая доля субъективизма, которая 
зависит от многих характеристик группы экспертов. Повысить уровень обоснованности величины надбавки 
при таком методе ее оценки можно через учет дополнительных факторов, влияющих на уровень риска данной 
компании. Однако введение в расчет надбавки за каждый дополнительный фактор риска приводит к повыше-
нию ставки дисконтирования и, следовательно, к понижению стоимости оцениваемой компании (или бизнеса).

По рекомендации специалистов рейтингового агентства S&P, которую используют оценщики в расчетах, 
величина надбавки к безрисковой ставке за каждый риск принимается в пределах 0–5 % [7]. Если ее при-
нять равной максимальному значению, то при учете 5 видов риска ставка дисконтирования превысит безри-
сковую ставку на 25 %, 6 видов риска – на 30 % и т. д. Поиск методов обоснованного определения надбавок 
по каждому фактору риска в расчете ставки дисконтирования – важнейшая задача повышения объективно-
сти оценки стоимости компании (бизнеса). В российской практике состав и величину надбавок к безриско-
вой ставке предприятий отрасли определяют в основном соответствующие отраслевые организации или кон-
сультационные фирмы через статистическую обработку значительного объема информации, учитывающей 
особенности риска деятельности предприятий данной отрасли. При этом основным выступает метод экс-
пертных оценок. Особую сложность имеет оценка влияния на стоимость компании качества ее менеджмен-
та. Это в основном определяется отсутствием более или менее приемлемой для практики и действительно 
отражающей реальность методики количественной оценки такого влияния. 

Нами вместо экспертного метода предлагается подход расчета премии за риск качества менеджмента, 
базирующийся на ресурсно-целевом подходе к оценке эффективности деятельности компании. Его методо-
логия и основы методики изложены автором в статьях [1; 2]. 

В соответствии с методологией оценки стоимость бизнеса определяют исходя из принципа наиболее 
эффективного и наилучшего использования имеющихся ресурсов, которое обеспечивает менеджмент (орга-
низация и управление) каждой компании через формирование структуры и основных параметров ее ресур-
сов, процессов и потребителей, их устойчивости, надежности и развития [5]. Это определяет менеджмент 
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как важнейший фактор эффективности компании и, соответственно, создания ее стоимости. Эффективность 
управляемой компании (или управляемого процесса) является критерием качества менеджмента по мнению 
многих ученых в области управления [3; 4], 

Управление объединяет все используемые в данном бизнесе ресурсы в систему через вовлечение их свойств 
в процессы компании, формирует необходимые для этого рабочие места и подразделения, определяет их от-
ношения (связи). Количество (объем) ресурсов компании зависит от уровня использования их свойств, ко-
торый определяет одну сторону ее эффективности (эффективность входа). Вторая сторона – уровень до-
стижения целей (эффективность выхода), определяемых самой системой (компанией) и ее суперсистемой 
– обществом, в котором осуществляется данный бизнес. Первый показатель выражают через отношение фак-
тического использования компанией (бизнесом) интегративных свойств ее ресурсов к их потенциалу, вто-
рой – через отношение фактических и целевых величин выходных параметров деятельности компании. При 
этом рассматривают производственно-экономические, научно-технические, социально-политические и эко-
логические цели. Общий критерий эффективности компании по входу и выходу, а также по системе в це-
лом, определяется как среднее арифметическое параметров, их составляющих. 

Определение и оценка указанных выше показателей в статике и динамике показывает изменения уров-
ня качества управления оцениваемой компании в анализируемом периоде, а при сопоставлении с аналогич-
ными показателями наиболее успешной компании отрасли – уровень имеющихся у оцениваемой компании 
резервов совершенствования управления. 

Анализ эффективности деятельности компаний различных отраслей экономики (электроэнергетики, га-
зовой промышленности, машиностроения и металлообработки, обслуживания населения и других) показы-
вает: чем выше значение ее оценочных показателей, тем выше качество и ниже риски менеджмента.

Исходя из сказанного и учитывая несопоставимость натуральных величин потерь различных ресурсов 
компании, уровень их использования определяют через стоимостные показатели:

                                                                                  ,        (2)

где Эр – эффективность использования ресурсов компании; Пi – стоимость потерь i-го вида ресурсов за ис-
следуемый период; Зд – общие затраты компании на деятельность в исследуемый период; n – количество 
видов располагаемых компанией ресурсов.

В работе [6] приведен достаточно полный перечень потерь ресурсов предприятий машиностроения и металлоо-
бработки, который с некоторыми корректировками может использоваться и для компаний других отраслей экономики. 

В оценке эффективности деятельности компании, с точки зрения целей управления, важен не только уро-
вень использования ресурсного потенциала данной системы, но не в меньшей степени – его изменение (дина-
мика). Отсюда эффективность компании по использованию потенциала ресурсов (входа системы) целесообраз-
но определять как разницу между уровнями потерь (в процентах) каждого вида ресурсов компании в базовом 
и рассматриваемом периодах ее деятельности.

Уровень достижения целей определяется по каждому из указанных блоков и компании в целом через от-
ношение фактических и целевых величин выходных параметров деятельности компании. Его расчет имеет 
специфику для компаний каждой отрасли. Это определяется: 

 – их местом в процессах циклов «источник ресурсов – использование ресурсов для производства 
продукции или услуг – потребление и влияние на жизнедеятельность людей», «идея – исследования 
и разработки – применение в развитии производства и общества»; 

 – технологией процессов и влиянием на окружающую среду, социальной и экономической значимостью 
деятельности, влиянием на окружающую среду. 

В статье [2] автор сформулировал некоторые методические соображения по расчету показателей эффек-
тивности территориальных систем бытового обслуживания населения, основанные на ресурсно-целевом под-
ходе (социально-экономической эффективности).
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Для определения надбавки за риск менеджмента в оценке стоимости компании предлагается определить 
предприятия соответствующей отрасли, имеющие минимальное и максимальное значения уровня социально-
экономической эффективности деятельности. При этом принимается, что надбавка за риск качества управле-
ния (менеджмента) pкм колеблется от 0,01 (как это принято в практике оценки, так как безриского управления 
практически не бывает) до 0,05, что соответствует максимальному и минимальному значению эффектив-
ности предприятий данной отрасли, то есть  min

моЭ – 0,05,  max
моЭ – 0,01. Надбавка за качество менеджмента для 

оцениваемой компании при данном диапазоне ее значения для предприятий данной отрасли будет равна:

                                                                                             .          (3)

Например, в совокупности предприятий данной отрасли предприятие «А» имеет минимальный коэффи-
циент социально-экономической эффективности  min

моЭ – 0,3, предприятие «В» –  max
моЭ = 0,6, оцениваемое пред-

приятие «С» –  оц
мЭ = 0,5. Надбавка за риск менеджмента py для предприятия «С» будет: 

pкм = 0,01 + (0,6 – 0,54) ∙ 0,04 / (0,6 – 0,3) = 0,018.

Из сравнения структур расчета ставки дисконтирования методами кумулятивного построения и оценки 
капитальных активов (САРМ) следует, что они отличаются друг от друга учетом систематических рисков:

                                      R = Rf + β (Rm – Rf) + S1 + S2 + C,          (4)

где R – ставка доходности на собственный капитал; Rf – безрисковая (базовая) ставка дохода; β – мера 
систематического риска, обусловленного макроэкономическими и политическими процессами в стране 
нахождения объекта оценки; Rm – среднерыночная доходность активов в стране; S1 – премия для малых 
предприятий; S2 – премия за риск инвестиций в компанию; С – страновой риск. 

Следует обратить внимание на премию за риск инвестиций в компанию. Он особенно важен в случаях 
наличия у оцениваемой компании значительного объема инвестиций в ее деятельность и для инвестиционных 
компаний. Одной из его существенных составляющих является риск качества менеджмента. Его необходимо 
учитывать независимо от наличия других составляющих инвестиционного риска, так как он характерен лю-
бой организации и в каждой имеет свои особенности и значительно влияет на результаты ее деятельности.

Следует отметить, что возможность применения модели САРМ для расчета ставки дисконтирования 
определяется множеством факторов, поэтому ее используют для оценки стоимости:

 – собственного капитала компании;
 – публичных акционерных компаний, имеющих котирующиеся на фондовой бирже акции; 
 – компаний, характеризующихся показателями для рынка в целом.
Средневзвешенную стоимость капитала WAСС рассчитывают по формуле:

                                       WACC = kd wd (1 – tax) + ke we,          (5)

где kd – ставка по заемному капиталу; tах – ставка налога на прибыль компании; kе – ставка (норма) доходности 
на собственный капитал; wd – доля заемного капитала в структуре капитала компании; we – доля собственного 
капитала в структуре инвестированного капитала компании.

Ставку доходности на собственный капитал kе определяют по модели САРМ, где, как указано выше, 
учитывается риск качества менеджмента оцениваемой организации, величина надбавки за который 
рассчитывают по формуле (3). 

При сравнительном подходе к оценке стоимости компании, ее бизнеса отбор компаний-аналогов реко-
мендуется выполнять по восьми основным критериям [5]. Один из них – качество управления (менеджмен-
та). По данному критерию, в зависимости от имеющихся условий, оцениваемая компания сравнивается:

 max оц
мо м

км max min
м м
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 – с компаниями данной отрасли, имеющими более близкие значения других критериев сравнения;
 – с его среднеотраслевым значением;
 – с отдельными наиболее существенными характеристиками менеджмента компаний отрасли (количество 

менеджеров разного звена на общую численность персонала, уровень образования, опыт, возраст, зарплата 
управленческого персонала, ее соотношение с финансовыми показателями компании, качество финансовой 
документации). Если у оцениваемой компании нет присущих только ей преимуществ, дается общая оценка 
работы менеджмента: более успешная, чем в среднем по отрасли, менее успешная или соответствующая, 
объем занимаемого рынка, динамика изменения этого объема. 

При отсутствии до настоящего времени в теории и практике оценки стоимости компании методов 
расчета показателя качества менеджмента автором статьи предлагается для сравнения оцениваемой компании 
с компаниями-аналогами использовать уровень социально-экономической эффективности их деятельности, 
рассчитанный по ресурсно-целевому подходу, который, как показано выше, отражает качество менеджмен-
та [1]. В качестве аналогов отбирают компании, имеющие минимальное отклонение параметра   ан

мЭ от его 
значения для оцениваемой компании  оц

мЭ , то есть  ан
мЭ  –  оц

мЭ  → min. 
При сравнительном подходе в окончательное значение стоимости компании Ск, полученное при исполь-

зовании методов оценки, вносят итоговые корректировки. В качестве одной из таких корректировок автор 
предлагает использовать надбавки (скидки) за качество менеджмента оцениваемой компании, выраженное 
в уровне социально-экономической эффективности деятельности. Величину надбавки определяют в зависимости 
от отклонения уровня эффективности оцениваемой компании от среднеотраслевого уровня   сро

мЭ  – уровня 
качества менеджмента оцениваемой компании от среднеотраслевого его значения. Положительное отклонение 
соответствует надбавке, отрицательное – скидке к величине Ск. Величину надбавки (скидки) рассчитывают 
как произведение стоимости оцениваемой компании, рассчитанной применением сравнительного подхода, 
на отклонение уровня качества ее менеджмента от среднеотраслевого значения, то есть Сн = Ск (

 оц
мЭ  –  сро

мЭ ). 
Проведенный при отборе и сравнении компаний-аналогов анализ факторов и уровней их социально-

экономической эффективности будет во многом определять выбор и величину мультипликаторов для 
определения стоимости оцениваемой компании сравнительным подходом. 

В заключение следует заметить, что изложенное выше:
 – базируется на материале статей автора, ранее опубликованных в журнале «Вестник университета»;
 – в полном объеме практически может использоваться только при условии определения социально-

экономической эффективности деятельности компаний, а не только экономической (прибыли, рентабельности). 
Это обусловлено современным уровнем развития общества, требующим более глубокого и тщательного 
учета использования ресурсов на всех стадиях их преобразования в полезные для общества результаты 
деятельности компаний и реализации всех блоков целей; 

 – в современных условиях отсутствия расчета уровня социально-экономической эффективности 
и методов оценки качества менеджмента в определении стоимости компании с большой оговоркой могут 
использоваться отдельные изложенные в статье предложения при принятии рентабельности в качестве 
критерия эффективности, но это не соответствует современным требованиям и будет завышать или занижать 
рыночную стоимость компании.
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Современные тренды местного самоуправления (далее – МСУ) в Российской Федерации (далее – РФ) 
непосредственно формируются из федеральных решений, которые напрямую влияют на положение муни-
ципальных образований (далее – МО) и развитие МСУ.

В последнее время наиболее существенными решениями, оказавшими влияние на развитие террито-
рий, стали:

 – майский Указ Президента РФ от 2018 г. ;
 – Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р;
 – утвержденные Правительством РФ 29 сентября 2018 г. основные направления его деятельности 

на период до 2024 г.;
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 – изменения, внесенные в базовый Федеральный закон по МСУ в 2014 г. и последующий период;
 – изменения  в  системе оценки  эффективности деятельности органов МСУ городских округов 

и муниципальных районов;
 – материалы Министерства финансов России, касающиеся оптимизации расходов, направляемых 

на государственное и муниципальное управление; на содержание бюджетной сети, работников бюджетной 
сферы; упорядочение мер социальной поддержки населения, предоставляемых хозяйствующим субъектам, 
а также инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности [1–4; 14].

Исходя из этого, наиболее существенными изменениями (трендами) МСУ, которые имеют под своей ос-
новой как положительные тенденции, так и проблемные зоны, являются следующие.

1.  Дублирование полномочий органов МСУ и органов государственной власти.
Центральным вопросом в федеративном государстве является вопрос разграничения полномочий меж-

ду уровнями публичной власти. В соответствии с российской Конституцией МСУ в определенной степени 
обособлено от госвласти. Поэтому эффективность всей системы управления государством во многом опре-
деляется тем, как осуществлено разграничение полномочий между регионами и МО.

Президент РФ В. В. Путин неоднократно обращал внимание на важность этого вопроса. В 2020 г. в очередном 
Послании Федеральному Собранию он еще раз обратил внимание на существующую «запутанность полномочий» 
между государственным и муниципальным уровнями власти [16]. Необходимость уточнения полномочий феде-
ральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ и органов МСУ признается и Правительством РФ [4].

По данным ежегодного мониторинга Министерства юстиции России о состоянии и основных направле-
ниях развития МСУ в РФ количество вопросов местного значения в 2018 г. не менялось, и значительных из-
менений в их перечни не вносили [13]. При этом анализ законодательства и правоприменительной практики 
свидетельствует о том, что несмотря на существующий запрос на более четкое разграничение полномочий 
между уровнями публичной власти, оно в должной мере не обеспечивается, что подтверждается данными, 
представленными в докладе Общероссийского конгресса муниципальных образований (далее – ОКМО) [11]. 
Значимость обеспечения реальной самостоятельности МСУ отмечается и в научных статьях [6; 7; 10].

2.  Возможность неоднозначного толкования содержания полномочий МО.
Такая проблема возникает из-за недостаточно четкого разграничения полномочий посредством широкого 

использования законодателем таких терминов как: «участие», «оказание содействия», «создание условий», 
«обеспечение условий» без однозначной трактовки их правового содержания. В связи с этим однозначное 
определение исчерпывающего объема полномочий МСУ становится невозможным. Вместе с этим зачастую 
невозможно определить соотношение полномочий муниципальных образований различных уровней, с од-
ной стороны, и государственной власти – с другой. Следовательно, отсутствуют и критерии правильности 
или неправильности, и полноты объема исполнения полномочий.

Вынужденные субъективные толкования в части исполнения органами МСУ разных МО одного и того 
же полномочия в силу существующей правовой неопределенности, приводят к разночтениям и, что немало-
важно, не только с позиции оценки их деятельности, но и с позиции достижения общих целевых результа-
тов [9]. Данная проблема отмечается как актуальная не только муниципалитетами и регионами, но и органами 
государственного контроля и надзора. Однако в течение многих лет она так и не получила своего решения.

3.  Несоответствие ряда полномочий исторической природе МСУ.
В последнее время отмечается снижение количества полномочий, исторически присущих местной власти, 

в их числе, в первую очередь, следует назвать первичное здравоохранение и социальную защиту. Решение этих 
вопросов из-за отсутствия на местах необходимых кадровых и организационных ресурсов, серьезных диспропор-
ций в налоговой системе и межбюджетных отношениях были переданы на региональный уровень. В то же время 
в числе вопросов местного значения, наоборот, появились полномочия, несвойственные природе МСУ. К ним от-
носят: профилактику терроризма и экстремизма, гражданскую оборону, предупреждение и ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, мобилизационную подготовку, при этом наблюдается рост их числа.

4.  Проблемы разграничения полномочий между муниципальными районами и сельскими поселениями 
и их передача друг другу по соглашениям. 

Закон № 131-ФЗ в 2014 г. установил 13 базовых вопросов местного значения для сельских поселений 
и субъектам РФ предоставил право увеличения их количества до уровня городских поселений. По состоянию 
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на 2018 г. установленные перечни расширили 62 субъекта РФ, при этом многие из них не воспользовались пре-
доставленным законом правом установления дополнительных доходных источников для решения закреплен-
ных за сельскими поселениями дополнительных вопросов местного значения.

Как показывает анализ правоприменительной практики, в 2018 г. продолжилась и приобрела массовый 
характер передача полномочий от поселений муниципальным районам и, наоборот, от муниципальных рай-
онов поселениям на основании соглашений [5]. Одна из главных причин передачи полномочий от поселе-
ний районам – недостаток финансовых ресурсов. Передача полномочий в противоположном направлении 
от района поселениям, как правило, вызвана необходимостью обеспечения ритмичной и бесперебойной ра-
боты предприятий инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения в границах поселений.

5.  Проблемы применения института перераспределения полномочий.
Наделение регионального законодателя правом перераспределения полномочий (от МО субъекту РФ) пос-

редством закона субъекта РФ явилось одним из обсуждаемых нововведений последних лет. При этом в качест-
ве причины перераспределения полномочий указывается, как правило, отсутствие у МО финансовых ресурсов, 
технических возможностей, кадровых, иных ресурсов для исполнения изымаемых вопросов местного значения.

Советы муниципальных образований отмечают, что институт перераспределения полномочий в целом со-
ответствует федеративной природе и является инструментом оптимизации полномочий органов МСУ с уче-
том региональных и местных условий. В связи с этим, на наш взгляд, вполне обосновано и полезно включе-
ние в механизм перераспределения полномочий промежуточного звена – совета муниципальных образований 
субъекта РФ, поскольку одной из его основных задач является защита интересов и прав местного сообще-
ства. Поэтому вполне вписывается в эту задачу, как ее составляющая, проведение предварительной экспер-
тизы проектов законов субъекта РФ, касающихся полномочий и вопросов местного значения органов МСУ.

6.  Наделение органов МСУ отдельными государственными полномочиями.
Институт наделения органов МСУ отдельными государственными полномочиями активно развивается. 

Соответствующие законы приняты в 84 субъектах РФ, в которых все муниципальные районы и городские 
округа являются их адресатами, а также более 75 % городских и свыше 95 % сельских поселений [13]. За-
метим, что изначально Федеральным законом № 131-ФЗ (на 2009 г.) устанавливалось, что отдельные госу-
дарственные полномочия осуществляются органами МСУ муниципальных районов и городских округов, 
то есть предусматривалось, что основными их адресатами являются муниципальные образования верхнего 
уровня. Однако в настоящее время практика ряда субъектов РФ демонстрирует иную картину.

Советы муниципальных образований отмечают, что при анализе эффективности делегирования на му-
ниципальный уровень отдельных государственных полномочий раскрываются и основные причины, ниве-
лирующие значение МСУ как особой формы публичной власти, отвечающей за развитие территорий:

Значительное количество делегированных государственных полномочий приводит к тому, что в доход-
ной части местного бюджета начинают доминировать субвенции, нередко их объем превышает объем нало-
говых доходов МО, при этом реальные условия исполнения полномочий обычно не учитываются методи-
ками расчета субвенций [11]. Как правило, методики расчета субвенций не предусматривают потребности 
в помещениях, оргтехнике, транспорте и т. д., отсутствует и расчет необходимых трудозатрат. По умолча-
нию, нагрузка распределяется между сотрудниками местных администраций без соответствующих доплат 
и компенсаций, что создает дополнительные препятствия для эффективной работы органов МСУ.

Заметим, что никто из муниципального сообщества участвовать в решении важных задач государства не отка-
зывается, но здесь необходимо находить разумный компромисс между государственными и муниципальными ин-
тересами. В связи с этим Совет муниципальных образований Мурманской области и Совет муниципальных обра-
зований Республики Карелия предлагают возможность передачи на местный уровень отдельных государственных 
полномочий законодательно регламентировать, используя демократические принципы. Их делегирование на мест-
ный уровень должно осуществляться только по итогам совместного обсуждения (органов госвласти и органов 
МСУ) и с учетом кадровых, организационных и информационных возможностей муниципальных образований [11].

7.  Инвентаризация полномочий органов МСУ.
В 2017 г. ОКМО приступил к созданию реестра муниципальных полномочий с целью их инвентаризации, 

которая в дальнейшем должна стать отправной точкой для законодательного осуществления оптимизации си-
стемы муниципальных полномочий с использованием важнейшего принципа управления – субсидиарности.
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Первоначально на основе анализа федерального законодательства был выявлен 201 федеральный закон, на-
деляющий органы МСУ обязанностями и правами. В 2018 г. в соответствии с поручением Правительства РФ  
от 29 июня 2018 г. № ВМ-П16-42пр эта работа, задачей которой являлся анализ содержания отраслевых норма-
тивных правовых актов, закрепляющих полномочия органов МСУ, вытекающих из вопросов местного значения, 
была продолжена. В связи с этим весь перечень полномочий был разнесен по восьми блокам, и за каждым из них 
были закреплены пилотные регионы. В результате поступило свыше 500 предложений следующей направленности:

 – совершенствование методологического обеспечения;
 – изменение полномочий (требований);
 – финансовая обеспеченность полномочий;
 – разграничение полномочий между органами госвласти и органами МСУ.
Дальнейший анализ выявил как их неоднородность, так и противоречивость. В связи с этим участника-

ми проекта было решено провести сплошную инвентаризацию полномочий с участием всех субъектов РФ. 
Отметим, что работа по инвентаризации муниципальных полномочий, которая проводилась ОКМО, позво-
лила вскрыть многие болевые точки МСУ и установить их причины. Результаты проведенной работы полу-
чили отражение в докладе ОКМО о состоянии МСУ в РФ [11].

Вопросы дальнейшего развития МСУ и повышения его роли в социально-экономическом развитии Рос-
сии, нашли отражение в докладе председателя Всероссийской ассоциации развития МСУ, президента ОКМО 
В. Кидяева, заслушанного на заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Рос-
сийской Федерации, проходившего в Красногорске 30 января 2020 г. [12].

Открывая заседание Совета, В. В. Путин обратил внимание на необходимость обеспечения единства всех 
уровней публичной власти и обозначил общую задачу развития МСУ – обеспечение его эффективности, устра-
нение разрывов, несогласованности между регионами и муниципалитетами. Правительство РФ по итогам 
заседания Совета получило ряд поручений, а спустя месяц (1 марта 2020 г.) Президент России В. В. Путин 
утвердил перечень поручений № Пр-354 [17]. На наш взгляд, прежде всего, необходимо отметить следую-
щее: Правительству РФ предписано до 1 октября 2021 г. представить проект основ государственной поли-
тики по развитию МСУ до 2030 г.

Безусловно, разработка проекта основ государственной политики по развитию МСУ до 2030 г. и приня-
тие этого документа будут способствовать концентрации внимания общественности и муниципального сооб-
щества на ключевых направлениях развития МСУ. Вместе с тем стоит заметить, что на соответствующих те-
матических научно-практических конференциях не первый год ряд экспертов периодически поднимает вопрос 
о необходимости принятия нового закона о МСУ и считает его вполне назревшим [8]. На наш взгляд, с этим 
не следует спешить, поскольку сейчас важно не появление очередного закона, а реализация в повседневной 
практической работе властей принципов системности и стабильности. Поэтому обсуждение проекта основ 
государственной политики по развитию МСУ до 2030 г. должно проходить активно, с участием представите-
лей власти, различных партий, науки, общественников и тем самым привести к консолидации политическо-
го и научного осмысления необходимости подготовки новой редакции базового Федерального закона по МСУ.

В настоящее время на повестке дня стоит внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, 
в связи с этим в стране проходят общественные слушания о поправках в Основной закон страны. Несомненно, 
они касаются и муниципального самоуправления. Одно из обсуждаемых предложений – закрепление в Кон-
ституции принципа субсидиарности [15]. Если эта поправка будет принята, то, безусловно, потребуется учет 
этого требования уже на этапе подготовки нового Закона. Здесь необходим взвешенный и неспешный подход 
к предстоящим преобразованиям, направленный на возникновение интереса для продолжения исследования. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Проанализирована система планирования как инструмента управления пред-
приятием в современных условиях. Планирование является важной функцией управле-
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вания невозможно принятие правильных управленческих решений, а также обеспечение 
их эффективности в условиях рынка. В процессе работы была выявлена актуальность 
рассматриваемой проблемы, изучены работы различных авторов относительно данной 
тематики, рассмотрены различные виды планов. Раскрыты понятие и роль планирова-
ния в современной экономике, выявлены причины потребности в планировании на пред-
приятии. Выделены требования к системе планирования, а также представлена совре-
менная модель планирования как эффективного инструмента управления предприятием.
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В современной экономике использование такого эффективного инструмента управления, как планиро-
вание, необходимо вне зависимости от масштаба компании. Планирование помогает предприятию избежать 
больших потерь и убытков ввиду непредсказуемых изменений в экономике. Вследствие чего эффективно 
проработанный план с возможными исходами для организации, позволит довольно быстро и эффективно 
среагировать на возникшие проблемы таким образом, чтобы потери предприятия вышли минимальными. 

Однако некоторые компании уделяют недостаточно внимания планированию, ввиду этого возникают не-
предвиденные ситуации, такие как нехватка материальных ресурсов или недостаточное количество денеж-
ных средств для обязательных выплат, что в дальнейшем приводит к срыву обговоренных сроков и замед-
лению производства [5]. 

© Петров С.В., Юртина П.А., 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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Под эффективностью понимается способность выполнять работу и достигать желаемого результата с на-
именьшими затратами усилий и времени.

Планирование – составление полного подробного перечня действий, ведущих к достижению цели 
организации с оптимальным распределением ресурсов. Данное определение довольно кратко и доступ-
но раскрывает всю сущность исследуемой темы. Планирование представляет собой регулярно повторя-
ющийся, ориентированный на будущее процесс переработки информации и принятия решений, который 
осуществляется как на уровне системы (организации) в целом, так и ее обособленных элементов (струк-
турных подразделений, отдельных сотрудников). Результатом планирования, как правило, выступает план 
или система планов [1]. 

В целом мы согласны с приведенным мнением, но с небольшими уточнениями. Вместе с тем важным 
основанием для необходимости планирования выступает слаженная коллективная работа на предприятии. 
От правильно поставленной цели и четко спланированных действий персонала зависит эффективность ра-
боты, что в дальнейшем будет способствовать не только постоянному развитию компании, но и оператив-
ному реагированию на непредсказуемые экономические условия. 

Планирование является одной из важных функций управления, которая видоизменяется в процессе раз-
вития экономики. Вместе с тем, на предприятиях применяются различные виды планов. 

В зависимости от срока достижения цели выделяют виды планирования:
 – краткосрочное (текущее); 
 – среднесрочное;
 – долгосрочное (перспективное).
Краткосрочное планирование (текущее) рассчитывают на срок до одного года. Этот вид является самым 

распространенным и включает планы на сутки, неделю, месяц, квартал.
Среднесрочное планирование рассчитывают на период от 1 года до 5 лет. В ряде случаев на некоторых 

предприятиях может совмещаться с текущим планированием.
Долгосрочное планирование (перспективное) охватывает период более 5 лет (например, 10, 15, 20 лет). 

Данный вид чаще всего применяют на крупных предприятиях для выполнения социально-экономических задач. 
В зависимости от содержания плановых решений различают:

 – тактическое планирование;
 – стратегическое планирование;
 – оперативно-календарное планирование;
 – бизнес-планирование. 
Тактическое планирование является в основном долгосрочным. Его главной целью выступает выра-

ботка необходимых условий для осуществления стратегического планирования. По результатам данного 
вида планирования составляется план социального и экономического развития предприятия на соответ-
ствующий период времени. Особое вниамние в тактическом плане уделяется показателям эффективности 
работы: повышению качества и конкурентоспособности продукции, росту производительности труда, по-
вышению в целом эффективности производства.

Стратегическое планирование ориентировано также на долгосрочную перспективу и представляет со-
бой процесс определения миссии и целей предприятия, а также нахождения конкретных стратегий с целью 
приобретения необходимых экономических ресурсов. С помощью данного вида планирования определя-
ют главные направления развития предприятия, такие как: стимулирование рабочего процесса, создание 
новых направлений, изучение спроса на рынке, расширение деятельности фирмы. Основная цель страте-
гического планирования заключается в формировании потенциала для выживания организации в услови-
ях постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды.

Оперативно-календарное планирование выступает завершающим этапом тактического и стратегическо-
го планирования, подразумевает определение времени выполнения поставленных целей, а также ведение 
учета и контроля над процессом. При этом ставится задача осуществить с использованием средств пла-
нирования применение производственных ресурсов на максимальном уровне, а также обеспечить равно-
мерность выпуска продукции и ритмичность производства. С помощью данного вида планирования кон-
кретизируются все показатели фирмы и непосредственно организуется деятельность предприятия. 
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Бизнес-планирование предназначено для оценки эффективности целесообразности планируемых дей-
ствий. Составление бизнес-плана является трудоемким процессом, в котором необходимо учитывать все 
имеющиеся показатели, возможности и предложения. Он подробно описывает процесс функционирования 
организации и показывает, какими методами руководители хотят добиться своих целей. Иными словами, 
в бизнес-плане описываются главные аспекты будущего организации и в полной мере анализируются про-
блемы, с которыми оно может столкнуться. Четко разработанный план помогает фирме расти и завоевывать 
новые рыночные позиции [2].

Таким образом, планирование является одним из способов управления временем. Выделяют значитель-
ное количество планов разных видов, каждый из которых имеет свои особенности, так как план с указанием 
сроков, методов, целей, задач будет обозначать время, которое должно быть затрачено с учетом всех непред-
виденных обстоятельств. Именно поэтому использовать свое время можно с максимальной выгодой только 
тогда, когда оно будет тщательно спланировано.

Планирование всегда необходимо начинать с постановки целей, то есть представлять себе запланирован-
ный результат, как если бы он уже был достигнут. Планируя, мы движемся в обратном направлении от не-
обратимого времени, выстраивая необходимую для нас последовательность. Необходимо учитывать, что 
запланированные действия не могут быть в точности выполнены. Может поменяться последовательность, 
длительность событий, будут оказывать влияния внешние обстоятельства, которые не находятся под нашим 
управлением, но неизменным должен остаться конечный результат – цель, которую мы ставили себе перед 
планированием, хотя в некоторых случаях возникает необходимость пересмотреть утвержденную ранее цель 
и соответственно пройти процедуру планирования заново.

Вместе с тем выделяют следующие требования к системе планирования, приносящие максимальную вы-
году и отдачу для предприятия:

 – точное исполнение заданий плана всеми его участниками;
 – четкая обоснованность всех элементов и этапов плана;
 – гибкость, которая предусматривает готовность к изменению внешней среды и способность быстро 

и эффективно среагировать на изменившиеся условия;
 – наличие непрерывного контроля, учета и корректировки реализации плана [4].
В трудах Р. В. Савкиной представлена современная модель планирования на предприятии (рис. 1).

Источник: [7]
Рис. 1. Современная модель планирования на предприятии
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Исходя из этого предприятие добивается успеха в том случае, если имеющиеся ресурсы направлены 
на достижение цели и максимально реализованы, чему в значительной степени содействует разработка эф-
фективного бизнес-плана, который способствует не только всестороннему развитию организации и опера-
тивной работы персонала, но и уберегает предприятие от нежелательных рисков в связи с нестабильной 
экономикой, что в конечном итоге приводит к повышению стабильности рабочего процесса и слаженно-
сти действий внутри компании.

Вместе с тем применение системы планирования помогает предприятию:
 – находить оптимальное решение задач, стоящих перед предприятием; 
 – предотвращать возможные ошибки в будущей работе, использовать конкурентные преимущества;
 – уменьшать влияние слабых сторон и недостатки в работе предприятия;
 – отслеживать новые тенденции в развитии рынка и использовать их в своей деятельности;
 – устранить неопределенность, более четко определить цели предприятия и пути их достижения [3].
В настоящее время в организациях требуется наибольшая адаптивность и скорость реакции на внезап-

ные изменения, что делает организацию наиболее конкурентоспособной для экономической системы. Все 
большее количество предприятий в последнее время осознают потребность в применении принципов пла-
нирования для корпоративной централизации [6]. Происходит это по следующим причинам:

 – постоянные темпы роста изменений внешней среды требуют делегирования значительного количества 
полномочий сотрудникам, принятия ими самостоятельных решений, планирования и организации времени 
своей работы;

 – эффективность работы ключевых сотрудников в процессе планирования является на данный момент 
основным фактором конкурентоспособности и успешности организаций, но имеются затруднения при 
контроле наиболее творческих сотрудников, что обусловливает появление самостоятельной организации 
работы таким сотрудником;

 – нередким исключением для организаций становятся и нововведения, такие как смена направления 
деятельности, выходы на новые рынки, разработка новых продуктов и т. д. Соответственно, увеличивается 
количество и объем задач, которые необходимо решать и создавать план с резервами времени для их выполнения.

Подводя итог, можно сделать вывод, что планирование играет важную роль в деятельности каждого пред-
приятия. Достигнуть успеха невозможно без четкого планирования деятельности, постоянного анализа инфор-
мации о положениях конкурентов на рынке и состоянии экономики на современном этапе. Выделяют значи-
тельное количество планов разных видов, каждый из которых имеет свои особенности. Вместе с тем, наличие 
эффективно проработанного плана способствует не только успешному развитию организации и оперативной 
работы персонала, но и уберегает предприятие от нежелательных рисков в связи с нестабильной экономикой. 
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Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» на период 2019–2024 гг. явля-
ется приоритетным для России. Проект ориентирован на получение прироста производительности не вслед-
ствие увеличения объема инвестиционных ресурсов, а в результате реализации резервов улучшения функ-
ционирования предприятий. Содержание проекта включает: устранение существующих административных 
и законодательных барьеров; формирование предприятий-образцов с позитивным опытом повышения про-
изводительности; использование платформенных технологий для обмена информацией о передовых инстру-
ментах роста выработки и снижения трудоемкости продукции; развитие международной торговли; развитие 
компетенций персонала в сфере продаж на национальном и зарубежных ранках [1].

Реализуемый в стране национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» на-
целен на промышленные предприятия несырьевых отраслей экономики. Проблема заключается в том, что 
на предприятиях наблюдается нехватка работников необходимых компетенций, обеспечивающих повыше-
ние производительности труда. Это препятствует запуску цепной реакции роста производительности труда 
как на отдельных предприятиях, так и в регионах и стране в целом.

В таких условиях необходимо проводить массовое обучение персонала российских предприятий про-
грессивным методам, позволяющим существенно повышать производительность труда и инновационную 
активность организации. Формировать адекватную систему обучения персонала предприятий следует, ис-
ходя из требований, предъявляемых как к результатам национального проекта, так и к построению корпо-
ративных систем обучения. Ключевое требование национального проекта – обеспечение на предприятиях-
участниках ежегодных темпов прироста производительности труда не менее 5 % [1]. Основные требования 
к корпоративным системам обучения – их комплексный характер, междисциплинарное содержание образо-
вательных программ, существенные ограничения по времени и стоимости обучения.

Некоторые подходы к организации процесса корпоративного обучения в условиях реализации проектов 
по повышению производительности труда разработаны в методических рекомендациях Федерального центра 
компетенций [2]. В содержании программ обучения сотрудников предприятий-участников нацпроекта реко-
мендуется освещать вопросы, связанные с формированием производственных потоков, управлением проек-
тами и изменениями, мотивацией и вовлечением персонала в инновационные преобразования. Вместе с тем, 
в рекомендациях Федерального центра компетенций не отражен конкретный набор дисциплин для обуче-
ния персонала и не указаны формы проведения учебных занятий на предприятиях-участниках нацпроекта. 

Несмотря на отсутствие официальных рекомендаций по выбору форм и технологий обучения персо-
нала на предприятиях, участвующих в реализации национального проекта по повышению производитель-
ности труда, в последнее время прослеживается устойчивая тенденция к применению в практике обучения 
интегративов с использованием технологий обучения действием. Интегративы представляют собой синтез 
нескольких учебных дисциплин в одном занятии [5]. Технологии обучения действием, с одной стороны, по-
вышают коэффициент полезного действия образовательного процесса, а с другой стороны, позволяют уже 
в процессе обучения решить важные проблемы предприятия-участника нацпроекта. 

В зарубежной и отечественной литературе разработаны эффективные модели обучения, основанные 
на интегративном подходе к формированию образовательных программ и подаче учебного материала, од-
нако для применения в практике корпоративного обучения они малопригодны [3; 5; 9; 10]. Такая форма об-
учения, как интегративы была изначально разработана для применения в образовательных учреждениях, 
поэтому ее необходимо адаптировать к практике корпоративного обучения на предприятиях, участвующих 
в реализации национального проекта по повышению производительности труда. Что касается публикаций 
по исследованию проблемных аспектов данного нацпроекта, то в них часто акцентируется проблема пере-
подготовки сотрудников организаций для скорейшего освоения эффективных методов роста производитель-
ности труда [4–8]. В качестве недостатка таких исследований отметим то, что в них не представлены кон-
кретные рекомендации по формированию программ и выбору форм обучения для персонала предприятий, 
задействованных в реализации проектов роста производительности труда.

Изложенное выше определяет актуальность выбранной темы исследования. Цель исследования – рас-
смотрение особенностей применения интегративов в процессе обучения персонала, участвующего в выпол-
нении нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на предприятиях Пермского края. 
Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 
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 – структурировать модель обучения персонала, основанную на использовании интегративов для целей 
нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»; 

 – выявить проблемные области применения интегративов при обучении персонала предприятий, 
задействованных в проектах роста производительности труда в Пермском крае. 

В качестве методической основы для проведения научного исследования использовались рекомендации 
Федерального центра компетенций в сфере повышения производительности труда. 

В теоретическом плане исследование основывается на научных трудах авторов, изучающих подходы 
к обучению персонала и решению проблем развития современной экономики. Практическая информация 
для исследования была предоставлена региональным центром компетенций Пермского края. В процессе ис-
следования применена методология интегративного и системного подхода. 

Исходя из личного опыта реализации программ корпоративного обучения, авторами предложена комплекс-
ная модель обучения персонала в условиях реализации нацпроекта по повышению производительности труда 
(рис. 1). На оси OХ в порядке возрастания уровня детализации расположены дисциплины, связанные с управ-
лением изменениями; на оси OY отражены объекты, подлежащие улучшениям; на оси OZ представлены про-
изводственные системы, обеспечивающие рост производительности труда. Центральная ось OОʹ регламенти-
рует обязательность применения интегративов при обучении персонала предприятия-участника нацпроекта. 

Рассмотрим более подробно отдельные элементы предложенной модели.
Элементы, расположенные по оси OХ, определяют логическую структуру построения образовательных 

программ: от стратегии – к тактике.
1.  Стратегия организационного развития по существу представляет инструмент управления, позволяю-

щий разработать концепцию стратегического развития предприятия в рамках реализации программы повы-
шения производительности труда. Уточняется миссия предприятия, стратегические цели и приоритеты ро-
ста производительности труда. 

2.  Системная технология вмешательства предполагает получение в процессе групповой работы ответов 
на три вопроса для решения конкретной проблемы повышения производительности: как есть? (диагности-
ка); как должно быть? (проектирование) что надо сделать? (внедрение). 

3.  Управление инновациями – обширное поле инструментов и технологий поиска креативных решений, 
необходимых для решения частных задач по повышению производительности. Это конструкторские, тех-
нологические, организационные и другие решения, без использования которых трудно рассчитывать на до-
стижение высоких результатов. 

4.  Управление проектами реализует технологию достижения целей конкретного проекта по повыше-
нию производительности труда. Рассматривается содержание проекта, сроки, стоимость, качество дости-
гаемых результатов, а также формирование команды, обеспечение эффективных коммуникаций, риски, по-
ставки, стейкхолдеры. Удобными форматами при работе в проектных группах являются концепция, устав 
проекта и план управления проектом.

Элементы, расположенные по оси OY, определены Федеральным центром компетенций в сфере повы-
шения производительности (см. рис. 1).

1.  Люди. Развитие персонала предполагает формирование актуальных компетенций. Во-первых, нужны 
технические компетенции, связанные с необходимыми для работы знаниями и навыками. Во-вторых, методо-
логические компетенции – навыки и умения для решения проблем и принятия решений. В-третьих, социаль-
ные компетенции, которые охватывают навыки общения и способности к сотрудничеству. Наконец, личные 
компетенции, включающие социальные ценности и отношения. Необходимый набор компетенций формиру-
ется в процессе обучения на основе интегративов и технологий обучения действием.

2.  Технологии. Жизненный цикл любого предприятия можно представить в следующем виде: разработка 
концепции бизнеса; проектирование процессов для производства продукции; ввод производственных мощ-
ностей в эксплуатацию; организация эффективного производства; проведение организационных изменений. 
Особый интерес в плане повышения производительности труда представляет четвертая и пятая фазы – ор-
ганизация эффективного производства и проведение организационных изменений. 

3.  Управление. Системы управления многими промышленными предприятиями устарели, имеют избы-
точную иерархию и чрезмерное количество руководителей. В процессе реализации проектов по повышению 
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производительности труда необходимо стремиться к созданию новых видов структур управления (ячеек, про-
ектных групп), преодолевая сопротивление персонала.

Элементы на оси OZ следует рассматривать как некоторые прогрессивные концепции производственных 
систем, инструменты которых следует применять на практике. 

Условные обозначения: 

люди – обучение и вовлеченность персонала, мотивация, лидерство, преодоление сопротивления, творчество, корпоративная культура; 

технологии – реинжиниринг бизнес-процессов, информационные технологии; 

управление – сокращение иерархии, формирование альянсов, создание производственных ячеек; 

СОР – стратегия организационного развития; 

СТВ – системная технология вмешательства; 

УИ – управление инновациями; 

УП – управление проектами; 

LEAN – концепция «бережливое производство»; 

QRM – концепция «быстрореагирующее производство»; 

Agile – концепция «активное производство»

1.  Производственная концепция LEAN (бережливое производство) разработана компанией TOYOTA, 
направлена на снижение потерь и издержек, предусматривает использование широкого спектра инструментов: 
5С, 8 видов потерь, Канбан, визуализацию и др., дает хорошие результаты в крупносерийном и массовом 
производстве.

2.  Производственная концепция QRM (быстрореагирующее производство) была сформирована в США. 
В рамках этой концепции время выполнения заказа является более значимым фактором, чем затраты на отдельных 
этапах производственного процесса. Концепция предполагает содержание резервных производственных 
мощностей и создание автономных самоуправляемых производственных ячеек. Дает хорошие результаты 
в мелкосерийном и позаказном производстве. 

Y
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О Х

Z

Управление

Технологии        

Люди

СОР              СТВ                  УИ                 УП        
LEAN 

QRM

Agile   

Интегративы, 
обучение действием

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Структура комплексной модели обучения персонала в рамках национального проекта  
«Повышение производительности и поддержка занятости»
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3.  Производственная концепция Agile (активное производство)  является достаточно новой и менее 
изученной. Она предполагает доминирование интересов заказчика над требованиями следования определенным 
стандартам. Весьма интересной в концепции Agile является метод SCRUM, изучение которого будет весьма 
полезно при освоении интегративов и реализации технологии обучения действием с целью сокращения 
ресурсов при разработке проектов. 

На центральной оси OОʹ располагаются корпоративные образовательные интегративы, сформированные 
для конкретных групп обучаемых, а также технология их реализации, предполагающая проведение занятий 
по индивидуальным алгоритмам (см. рис. 1).

Дисциплина «Управление проектами» рекомендуется к изучению и применению всем категориям пер-
сонала предприятий: топ-менеджерам, руководителям, специалистам, исполнителям, поскольку позволяет 
структурно оформить предложения по повышению производительности труда в виде регламентов и кон-
кретных документов. 

Пример корпоративной образовательной программы по обучению персонала управлению проектами, 
апробированной в таких известных компаниях Пермского края, как ООО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сбербанк», 
АО «Объединенная металлургическая компания», АО «ОДК – Пермские моторы», представлена в табли-
це 1. Программа предполагает использование интегративов и технологии обучения действием. Теоретиче-
ские и практические занятия в ней находятся в соотношении 50:50 (%).

Таблица 1
Структура корпоративной образовательной программы по дисциплине  

«Управление проектами развития предприятия»

Характеристика программы Содержание

Цели
Понимание роли управления проектами в повышении производительности труда 
Ознакомление с методами и моделями управления проектами
Формирование навыков разработки документов по управлению проектами

Учебные вопросы Международные стандарты по управлению проектами
Области знаний по управлению проектами

Приращенные компетенции Базовые знания по управлению проектами
Навыки разработки проектов по повышению производительности

Решение проблем
Формирование концепции проекта организационных изменений
Разработка предложений в Устав проекта
Разработка предложений в План управления проектом

Составлено авторами по материалам исследования

Проектный подход к обучению действием с использованием интегративов дает хороший результат на пред-
приятиях, принимающих участие в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка заня-
тости». В таблице 2 представлены некоторые результаты такого обучения, проведенного с участием авторов 
статьи на 6 предприятиях Пермского края за период 2018–2019 гг.

С учетом опыта реализации нацпроекта по повышению производительности труда на предприяти-
ях Пермского края и изученных публикаций в сфере интегративного обучения, считаем целесообразным 
сформулировать понятие «интегративы» для целей обучения персонала предприятий-участников нацпро-
екта в следующем виде. 

Интегративы – комплексная междисциплинарная форма корпоративного обучения персонала предприятий, 
отличающаяся тем, что она:

 – стратегически  ориентирована  на  достижение  целей  национального  проекта  по  повышению 
производительности труда;

 – предполагает внедрение на предприятиях новых моделей производственных систем;
 – использует технологию обучения действием;
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 – нацелена на изучение системной динамики взаимодействия ресурсов, людей и процессов, задействованных 
в выполнении проектов роста производительности труда.

Таблица 2
Результаты применения интегративов при обучении персонала на предприятиях, участвующих 

в реализации нацпроекта по повышению производительности труда в Пермском крае

Предприятие Результаты, полученные в проектных группах

ПАО НПО «Искра» Создание производственной ячейки в рамках системы QRM
Создание системы стратегического управления проектами

Краснокамский завод металлических сеток Снижение времени переналадки технологического оборудования

Пермская химическая компания Создание системы управления улучшениями на предприятии
Создание пилотного участка, реализующую концепцию LEAN

Кондитерская фабрика «Пермская» Разработка проекта стратегического развития предприятия 
Решение проблем импортозамещения 

АО «ОДК-Пермские моторы» Сокращение времени ремонта крупной энергетической установки

Мясокомбинат «Кунгурский»  Разработка регламента адаптации персонала к работе на предприятии

Составлено авторами по материалам исследования

Внедрение проектов, разработанных с применением интегративов, приводит к появлению позитив-
ных эффектов для предприятия. При этом они достигаются в более короткие сроки и с меньшими затра-
тами в сравнении со старым опытом инициации и внедрения новшеств. Что касается главного показателя 
нацпроекта – годового прироста производительности труда, то на всех 6 предприятиях он был выше, чем 
установленный минимальный порог в 5 %. Это стало возможным вследствие безотлагательного примене-
ния на практике тех знаний и умений, которые сотрудники данных предприятий получили в ходе интегра-
тивов по тематике образовательных программ в рамках выполнения нацпроекта «Производительность тру-
да и обеспечение занятости». 

Однако наряду с положительным эффектом в практике применения интегративов при реализации нац-
проекта по повышению производительности труда отмечаются некоторые проблемы:

 – не всегда на предприятии есть четко сформулированный план стратегического развития. Это означает, 
что нет и стратегии развития персонала. Как следствие, бывает достаточно сложно разработать адекватные 
задачам предприятия интегративы; 

 – на некоторых предприятиях сохранился стереотип о доминировании лекционной формы изложения 
материала по монодисциплинам (менеджмент, управление персоналом и др.). Приходится на деле доказывать, 
что процесс обучения станет намного эффективней с применением интегративов и выделением времени для 
работы в малых группах;

 – разработка адаптированного для конкретного предприятия интегратива – задача весьма сложная, 
трудоемкая, требующая высокой квалификации преподавателя-консультанта. Наиболее успешными здесь 
являются преподаватели, занятые не только образовательной деятельностью, но и имеющие опыт практической 
работы на предприятиях реального сектора экономики.

Несмотря на отмеченные проблемы, применение интегративов при обучении персонала предприятий 
имеет большое будущее, а предложенная структура комплексной модели обучения на основе интегративов 
может служить основой для разработки программ обучения персонала для конкретных предприятий-участ-
ников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Результаты исследования вносят вклад в развитие теории корпоративного обучения персонала, от-
ражая особенности применения интегративов для подготовки кадров на предприятиях в рамках нац-
проекта по повышению производительности труда. Результаты исследования могут быть использованы 
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в Федеральном и региональных центрах компетенций для разработки рекомендаций по совершенствова-
нию подготовки кадров в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занято-
сти». Практическое применение результатов исследования позволит более эффективно проводить обучение 
персонала на отдельных предприятиях, что позитивно отразится на формировании результатов приори-
тетного национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» как в отдельных ре-
гионах, так и в целом по Российской Федерации.
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Процесс управления инцидентами является одним из наиболее важных видов деятельности в Information 
Technology Service Management (далее – ITSM). Для содействия реализации данного подхода к управлению 
информационно-технологическими (далее – ИТ) услугами используется серия документов ITIL. В ITIL ин-
цидент определяется как «незапланированное прерывание работы ИТ-службы или снижение качества ИТ-
услуг», а цель процесса управления инцидентами состоит в том, чтобы отследить его от возникновения 
до закрытия, устранить в максимально короткие сроки, с минимальным вовлечением пользователей и ми-
нимизацией влияния на бизнес [5, с. 27]. 

Существует семь критических этапов IM (Incident Management), которые необходимы к исполнению, 
в случае обнаружения системой или пользователем ошибки/сбоя: 

 – обнаруженный инцидент должен быть как можно скорее зафиксирован;
 – инцидент должен быть классифицирован;
 – поиск начального решения проблемы;
 –  далее ситуация может развиваться в двух направлениях: решение было найдено и инцидент можно 

разрешить уже на данном этапе, в противном случае инцидент является эскалацией для другой группы 
поддержки; 

 – процесс повторяется до момента нахождения решения;
 – на данном этапе выполняется ранее определенное решение по устранению инцидента и тестируется 

работоспособность системы; 
 – после устранения инцидента следует провести анализ возникшей ситуации: правильно ли была 

произведена классификация; удовлетворен ли пользователь услугами службы поддержки; установить скорость 
устранения инцидента и подготовить соответствующую документацию о закрытии инцидента [8].

В компаниях инциденты происходят практически каждый день, что диктует необходимость их регистра-
ции и классификации. Ручная регистрация и последующая классификация инцидентов, во-первых, трудоза-
тратна, во-вторых, порождает большое количество ошибок, что ведет за собой еще большую потерю време-
ни на исправление [3]. В крупных компаниях такой способ возможен, но нецелесообразен. С применением 
автоматической классификации инцидентов, которая основана на аналитике и искусственном интеллекте 
(далее – ИИ), исчезает проблема длительной обработки инцидента и устраняется возможность возникнове-
ния ошибок вследствие человеческого фактора, а также сокращается загруженность специалистов ИТ-под-
держки и снижается стоимость затрат на обслуживание. 

Наиболее часто в таких аналитических системах используется машинное обучение. Это класс методов 
в области ИИ, цель которых состоит не в решении конкретных задач по алгоритму, а самостоятельное обуче-
нии на основе большого массива сходных задач. Основная идея машинного обучения состоит в том, чтобы 
заставить аналитические системы самостоятельно выявлять закономерности, строить причинно-следствен-
ные связи и на основе этого принимать решения с минимальным вовлечением человека. Машинное обуче-
ние может быть использовано на всех этапах IM, начиная от предобнаружения потенциальных происшест-
вий, классификации инцидентов и их эскалации, до помощи сотрудникам поддержки и нахождения лучшего 
варианта решения инцидента. Процесс обучения является непрерывным: появление новых инцидентов дает 
инструментам машинного обучения основу для анализа и постоянного развития, что приводит к повыше-
нию эффективности и качества IM в компании.

На сегодняшний день для оптимизации процессов управления инцидентами в ITSM уже существуют 
и используются следующие инструменты ИИ [7]. 

1.  Поддержка пользователей с использованием чат-ботов. Чат-бот – программное обеспечение, которое 
использует ИИ для взаимодействия с людьми. Идея данной системы заключается в том, что в обсуждении 
должно быть только два участника: пользователь на одном конце и машина на другом. 

Существует несколько видов чат-ботов: первые основаны на определенных бизнес-правилах, то есть 
имеют конкретный пул ответов на конкретно заданные вопросы. Данный вид ботов избегает вопросов, 
заданных в свободной форме, чаще всего заранее формируются «кнопки» с вопросами, которые пользо-
ватель может задавать [8]. 

Вторые основаны исключительно на использовании ИИ. В таких ботах используется обработка есте-
ственного языка, и они не имеют заранее построенного алгоритма, по которому должна проходить беседа 
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с пользователем. Все их диалоги выстроены на основе машинного обучения и ранее найденных алгорит-
мов. В этом и состоит самый большой минус таких ботов, так как нужны огромные массивы данных, кото-
рые будут предоставлены машине для анализа, чтобы бот смог начать диалог «умно».

Самый распространенный тип ботов – гибридные. Они сочетают в себе элементы ботов, основанных 
на бизнес-правилах и технологии ИИ. Данный вид чат-ботов является на сегодняшний день наиболее опти-
мальным для поддержки пользователей при наступлении инцидентов. В его функции входит: автоматическая 
регистрация обращений пользователей в режиме реального времени, предоставление ответов на типовые 
(заложенные в алгоритмы бизнес-сценариев) и сложные вопросы, информирование пользователей о работе 
системы, статусе обращений и т. д. Беседа осуществляется на обычном разговорном языке, который анали-
зируется ботом с помощью обработки естественного языка (Natural Language Processing, далее – NLP). NLP 
– область ИИ и математической лингвистики, которая занимается изучением машинного анализа и синтеза 
естественного языка [6]. Цель данной области – заставить машину понимать обычную речь человека и ге-
нерировать грамотно выстроенный текст со смысловой нагрузкой. Чат-бот запоминает контекст разговора, 
а также пользователя и способен выполнять необходимые действия, которые предполагает контекст диало-
га. Конечный пользователь может продолжить диалог, пока его запрос не будет решен. Таким образом, поль-
зователь получает более быстрый ответ по сравнению с традиционной структурой приложения ITSM, в ко-
торой ему следует обращаться к реальному специалисту для решения простых вопросов по телефону, через 
электронную почту или напрямую. Если конечный пользователь удовлетворен чат-ботом, то частота обра-
щений в службу поддержки уменьшается, и, следовательно, рабочая сила, необходимая в отделе ITSM, бу-
дет уменьшена. Иногда может случиться так, что конечный пользователь остается неудовлетворенным отве-
том, в этом случае пользователь может попросить чат-бота создать запрос в службу поддержки от его имени.

2.  Smart-уведомления. Данный инструмент помогает задолго до возникновения инцидента выявить воз-
можные проблемы и уведомляет пользователя о возможных заблаговременных решениях. На основе ранее 
произошедших инцидентов самообучающаяся система прогнозирует новые возможные проблемы. Более то-
го, она способна распознавать массовые инциденты (например, отказ ИС у большого количества пользовате-
лей после обновления ПО) и предлагать способ решения проблемы еще до того момента, как пользователь 
успеет пожаловаться. Приведем пример совместного проекта компании Naumen, «Газпромнефть» и фондом 
«Сколково»: ими была разработана интеллектуальная система прогнозирования сбоев в ИТ-инфраструкту-
ре, которая на основе исторических и оперативных данных мониторинга предсказывает возможные в бли-
жайшем времени инциденты в ИТ-инфраструктуре и формирует соответствующие рекомендации для персо-
нала. Данная система позволяет предотвратить до 30 % возможных инцидентов и только 6 % предсказаний 
являются ошибочными [2]. Со временем в результате увеличения количества данных об инцидентах, а так-
же успешных или неуспешных прогнозах система будет улучшать свои прогнозные качества и, соответст-
венно, уменьшать долю ошибочных прогнозов. 

3.  Smart-заявки. Данный инструмент позволяет пользователю создавать заявки в любом удобном ему фор-
мате: письмом по e-mail; сообщением чат-боту, используя мессенджеры, такие как Telegram или WhatsApp; 
не только письменные или голосовые сообщения, но и просто скриншот ошибки. Сначала пользователь 
«оформляет» свой запрос в удобном для него формате. Затем требуется дополнительная обработка или кон-
вертация формата обращения. Так как зафиксировать обращение следует в текстовом формате, то голосовые 
сообщения конвертируют инструменты распознавания (Automatic Speech Recognition, ASR) и синтеза (Text-
To-Speech, TTS) речи, а графические объекты интерпретируются с помощью программ оптического распоз-
навания символов (Optical Character Recognition, OCR) [6]. Далее система автоматически классифицирует 
конвертированный запрос и присылает заявки соответствующим специалистам службы поддержки. В слу-
чае ошибки специалисты переадресовывают заявки или перезаписывают автоматически заполненные поля. 
Это издержки, которые создают новый объем данных и помогают системе на основе ИИ обучаться и в даль-
нейшем не допускать аналогичных ошибок. Соответственно, чем дольше такая система существует в орга-
низации, тем более успешно она справляется со своей задачей. Такой вид системы обычно называют «вир-
туальным диспетчером» и предполагается, что он относится к новой нулевой линии поддержки [5]. В его 
функции входит автоматическая регистрация обращений, их категоризация и маршрутизация, что значитель-
но снижает нагрузку на сотрудников первой линии поддержки.
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4.  Smart-поиск. Контекстно-зависимая система управления знаниями предоставляет пользователям необхо-
димую им информацию или услугу на основе истории их поисковых запросов [7]. С помощью машинного об-
учения с течением времени происходит изменение контекста под потребности определенного пользователя, что 
позволяет уменьшить время для пользователя на нахождение интересующей информации или ответа на вопрос.

5.  Smart-управление изменениями. Машинное обучение – хороший инструмент для помощи не только 
конечным пользователям, но и специалистам линии поддержки. Система учитывает все изменения в компа-
нии, происходящие инциденты и способна предоставлять специалистам предложения по оптимизации ИТ-
услуг. Изменения могут поступать в систему от специалистов на естественном языке, машина с помощью 
NLP обрабатывает данные изменения, а информацию об инцидентах получает из заявок пользователей. 

Интеллектуальные системы, которые с переходом в цифровую экономику начинают активно использовать-
ся в управлении ИТ-услугами, меняют и структуру управления инцидентами в компаниях. Стандартная схема 
управления инцидентами происходит следующим образом: процесс начинается с самого возникновения инциден-
та. Пользователь оформляет заявку в системе, которая используется в компании, по заданным правилам; звонит 
в отдел поддержи или самостоятельно обращается к специалисту. Все это занимает значительное время и в не-
которых случаях ожидание ответа может негативно отражаться на эффективности выполнения своей работы 
пользователем, особенно, если ему необходим срочный ответ на возникший вопрос или проблема требует быст-
рого решения. Далее пользователю поступает ответ от службы поддержи, если решение нашлось на уровне пер-
вой линии. Если решения нет, то пользователю снова требуется ждать и непродуктивно тратить рабочее время.

Современный процесс поддержки пользователей и управления инцидентами с использованием систем 
ИИ выглядит иначе [1]. Пользователь в удобной ему форме (по телефону, почте, мессенджере, чат-боту) без 
определенных заданных правил заявляет о проблеме, связанной с предоставлением ИТ-услуги. Искусствен-
ный интеллект сам отберет ключевые моменты и структурирует заявку, опишет возникшую у пользователя 
проблему или сформулирует вопрос. Если пользователь выбрал диалог с чат-ботом, то решение может най-
тись уже на этом уровне и займет минимальное количество времени. Иначе виртуальный интеллектуальный 
диспетчер регистрирует и структурирует заявку, присваивает ей определенную категорию и передает специ-
алисту, который способен справиться с решением по данной заявке. Сотрудник первой линии получает за-
явку от ИИ-диспетчера, при этом аналитическая машина может подсказывать ему возможные решения про-
блемы, и он оперативно помогает пользователю [4]. В случаях, когда решение не удается найти на первой 
линии поддержки, происходит эскалация запроса на более высокий уровень поддержки, где аналитическая 
система также помогает сотрудникам ИТ-подразделения в решении инцидентов. 

Таким образом, при сравнении два варианта поддержки пользователей видно, что аналитика и машин-
ное обучение преобразуют системы ITSM, позволяя сотрудникам по управлению инцидентами предсказы-
вать возможные сбои ИС и оперативно обеспечивать решение инцидентов. 

Главный результат таких преобразований – совместное создание ценности (value co-creation) через со-
действие со стороны поставщиков информационно-технологических услуг бизнес-пользователям в получе-
нии ими конечных результатов, достигнутых без владения специфическими затратами и рисками.
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Аннотация. Сегодня использование интернет-технологий является безусловным пре-
имуществом на пути к успешному функционированию предприятия любой сферы эко-
номики. Усиление непредсказуемости внешней среды, изменчивость предпочтений 
потребителей все более трансформируют конкуренцию на рынках товаров и услуг 
из промышленной плоскости в информационную. В таких условиях возрастает роль 
внутренних факторов конкурентоспособности предприятия. За последние десятиле-
тия внедрение таких технологий на предприятиях сферы услуг приобретает все боль-
шее распространение, от простейших инструментов (электронная почта или мес-
сенджеры) до глобального внедрения в бизнес-структуру (использование электронной 
торговли или создание виртуальных предприятий). В статье речь идет даже не о но-
вейших сложных разработках в сфере интернет-технологий, а о применении уже су-
ществующих и более простых, которые все чаще используются предприятиями. Рас-
смотрены основные направления применения интернет-технологий и преимущества, 
которые получает от этого субъект хозяйствования сферы услуг.
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Сеть «Интернет» (далее – Интернет) стала неотъемлемой частью ведения коммерческой деятельности, 
которая способна существенно влиять на развитие мировой экономики. На современном рынке занять и со-
хранить конкурентные позиции удается лишь тем предприятиям, которые постоянно развиваются и исполь-
зуют новые технологии. Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере услуг во мно-
гом определяет успешность развития предприятий [3].

Применение Интернета позволяет быстро с небольшими затратами продвигать продукцию на внутрен-
нем и внешнем рынках. Общеизвестно, что выход на международные рынки позволяет предприятиям при-
влечь иностранный капитал, получить современные технологии, оборудование, материалы, облегчает поиск 
новых рынков сбыта продукции, дешевого сырья, расширяет круг партнеров.

Сегодня можно выделить следующие направления использования интернет-технологий:
 – электронная торговля;
 – продвижение продукции в Интернете;
 – использование интернет-технологий как средства коммуникации между сотрудниками.
Наиболее очевидным конкурентным преимуществом является использование Интернета как канала реа-

лизации товаров. Интернет-торговля имеет огромный потенциал развития, поскольку воспользоваться интер-
нет-магазином может любой интернет-пользователь, в то время как продавец не несет расходов на помещения 
и штат продавцов, что позволяет продавать товары дешевле обычных магазинов. Покупателей привлекают 
низкие цены, широкий ассортимент товаров и их представления, возможность изучения отзывов о них, спе-
циальные предложения и скидки. В условиях развертывания кризисных явлений из-за низкой платежеспо-
собности покупатели ищут более выгодные предложения. Покупатель может быстро и легко просмотреть 
ассортимент товара, оплатить его через Интернет. Специальные веб-сайты отслеживают цену на товар. Ин-
тернет-магазины могут стать конкурентами офлайн-магазинам, предлагая аналогичную продукцию по низ-
ким ценам. Обратим внимание на возможность делать покупки в удобное время и в удобном месте. Интер-
нет-торговля является механизмом для развития предприятия. Интернет-торговля – это не только как выбор 
товара в Интернете, но и доставка товара и денежных средств. Использованию инновационных сервисов 
в интернет-торговле следует уделять особое внимание.

Основные конкурентные преимущества интернет-торговли:
 – рост конкурентоспособности предприятия посредством уменьшения операционных расходов (ор-

ганизация бизнеса, реклама и продвижение товара  (услуги), обслуживание клиентов, поддержка комму-
никаций), снижения затрат времени на взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами, расширение 
до- и послепродажной поддержки;

 – расширение и глобализация рынков;
 – персонализация взаимодействия: с помощью информационных сетей фирмы могут получать под-

робную информацию от каждого клиента и автоматически предоставлять товары и услуги по массовым 
рыночным ценам; 

 – изменения в инфраструктуре из-за уменьшения доли или полного исключения материальной инфра-
структуры (здания, сооружения), сокращение численности персонала, уменьшение количества посредников;

 – создание новых продуктов и услуг, например, службы электронной поставки и поддержки, предо-
ставления справочных услуг, услуг по установлению контактов между заказчиками и поставщиками и т. п.

Электронные торговые площадки (далее – ЭТП) позволяют проводить прозрачную торгово-закупочную 
деятельность в Интернете, что является актуальным в сфере государственных закупок.

Преимуществами использования ЭТП для заказчиков являются:
 – повышение прозрачности, открытости закупок, в том числе государственных;
 – снижение затрат на организацию и проведение торгово-закупочной деятельности;
 – объединение в едином информационном пространстве всех закупщиков и поставщиков / подрядчиков;
 – оперативный контроль в онлайн-режиме;
 – положительный публичный образ предприятия.
Преимуществом использования ЭТП является простота работы, необходим лишь доступ к Интернету. Про-

цедура проведения торгов гарантирует безопасность. Использование ЭТП позволяет расширять рынки сбыта, 
участвовать в торгах крупных заказчиков на условиях недискриминационного доступа. Также можно работать 
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с надежными контрагентами, так как крупные ЭТП проводят проверку всех участников системы, гарантируют 
их добросовестность. преимуществами использования ЭТП для поставщиков являются:

 – рынок платежеспособных заказчиков;
 – возможность принять участие в торгах любого заказчика;
 – поставка товаров и услуг предприятиям различных отраслей; 
 – оперативная информация о проведенных торговых процедурах и при прохождении торгов;
 – минимизация финансовых, трудовых затрат на участие в торгах.
Продавцам переход на электронные схемы может дать прирост оборотов и максимальную экономию. 

Средний показатель экономии закупок товаров составляет 15–30 %. Электронные торговые площадки удоб-
ны для управления процессом закупок на предприятии.

Выделим следующие виды электронной коммерции:
 – бизнес-к-бизнесу (B2B) – электронная торговля предприятий (около 80 % электронной торговли);
 – бизнес-к-потребителю (B2C) – электронная торговля предприятий и частных лиц, которая является 

второй по размеру доли всего объема электронной торговли;
 – потребитель-к-потребителю (C2C) – электронная торговля частных лиц, характеризующая ростом 

электронных рынков и аукционов в сети;
 – бизнес для правительства (В2G) – среда, в которой взаимодействуют юридические лица и государ-

ственные органы, участие в электронных торгах, государственных заказам, предоставление различных ви-
дов отчетности;

 – правительство для потребителя (G2C) – среда взаимодействия между государственными организа-
циями и частными лицами в системе социального и коммунального обслуживания, информационно-спра-
вочные службы.

Для предприятий сферы услуг основным инструментом повышения конкурентоспособности явля-
ются интернет-технологии для продвижения продукции. Общеизвестными инструментами является ин-
тернет-реклама и e-mail-рассылки, однако все больше предприятий уменьшают долю таких инструмен-
тов в пользу нативной рекламы или использования услуг бренд-послов, применения продакт-плейсмент 
и других прогрессивных методов продвижения продукции. Впрочем, даже при условии использования 
давно известных интернет-технологий продвижения необходимо соблюдать определенные правила, ко-
торые обеспечат их эффективность в современном мире. В частности, среди правил цивилизованного e-
mail-маркетинга выделяют: предварительное согласие клиента на e-mail-рассылку, добровольная передача 
им своих персональных данных, в том числе применение, так называемого, double opt-in при формирова-
нии базы подписчиков; возможность для клиента отказаться от рассылки в любое время; наличие обрат-
ной связи с отправителем [4].

Также использование интернет-технологий в сфере внутриорганизационных коммуникаций позволяет 
оптимизировать использование внутренних ресурсов, прежде всего, человеческого капитала. Передача ин-
формации от институционального к управленческому и от управленческого к техническому уровню, а также 
решение вопросов в пределах отдельных организационных структур и между структурами может успешно 
осуществляться дистанционно с помощью простейших интернет-технологий и облачных технологий. Такая 
практика все больше распространяется на предприятиях сферы услуг и позволяет извлечь ряд преимуществ:

 – экономия времени, повышение оперативности решения вопросов;
 – экономия расходов на отопление, освещение и в некоторых случаях амортизацию помещений;
 – уменьшение негативных проявлений действия человеческого фактора;
 – уменьшение административных расходов (канцелярские и др.).
Внедрение электронного документооборота – новшество, на которое переходят все больше предприя-

тий, также призвано усилить стойкость внутренней среды предприятия посредством:
 – снижения себестоимости товаров и услуг  (сокращение административных расходов),  экономия 

площадей (рациональное использование или ликвидация реально существующих, не виртуальных, складов 
и архивов документов);

 – обеспечения оперативного доступа к документации для работников и менеджеров;
 – экономии времени на передачу документов в необходимые инстанции;
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 – позиционирование предприятия на рынке как социально-ответственного  (забота об окружающей 
среде) и повышение имиджа предприятия в глазах клиентов и партнеров.

Отдельной составляющей интернет-технологий, использованию которой с целью повышения конкурен-
тоспособности уделяется все больше внимания, являются социальные сети. Средства внутренних комму-
никаций получили значительное развитие со времен простых писем сотрудникам и информационных бюл-
летеней. Сегодня предприятия могут обратиться к сотрудникам с различными способами, среди которых 
e-mail-компании, журналы и форумы для сотрудников, мгновенный обмен сообщениями, форумы поддер-
жки и интранет, теперь имеющиеся в большинстве организаций и представляющие собой современный спо-
соб для общения разных подразделений, филиалов и направлений.

Социальные сети позволяют обнародовать все стороны жизни и деятельности предприятия, при этом 
поощряя персонал принимать активное участие в развитии онлайн-маркетинга. Социальные сети – группа 
интернет-приложений, с помощью которых распространяется информация и облегчается взаимодействие 
между отдельными лицами и организациями. Они охватывают различные форматы: блоги, сайты социаль-
ных сетей, тематические форумы и т. д.

Использование социальных сетей для внутренних коммуникаций не означает просто создание условий для того, 
чтобы сотрудники общались. Речь идет о достижении положительных результатов от взаимодействия сотрудни-
ков – повышении уровня содержания персонала и создании поклонников бренда, которые увлечены своей работой.

Более того, крупные организации с помощью социальных сетей не только налаживают коммуникации 
между штатными сотрудниками, но и ищут новых, публикуя вакансии в открытых контактных сообщест-
вах. Также социальные сети позволяют кадровикам проводить первичный скрининг и ранжирование резю-
ме, составлять психологические портреты кандидатов, делать бенчмаркинг вакансий, тем самым повышая 
конкурентоспособность своих организаций [2].

В последнее время интерактивные свойства социальных сетей стали играть чрезвычайно важную роль 
в жизни людей. По данным Statista Inc., одной из ведущих мировых компаний, занимающаяся статистиче-
скими исследованиями, количество пользователей социальных сетей в мире постоянно растет. В 2013 г. ко-
личество пользователей социальных сетей в мире составляла 1,59 млрд чел., в 2014 г. их количество уве-
личилось до 1,79 млрд чел., в 2015 г. – к 1,96 млрд чел., в 2016 г. таких пользователей насчитывается уже 
2,13 млрд чел. По прогнозу специалистов Statista Inc., в 2020 г. количество пользователей социальных сетей 
достигнет 2 440 000 000. чел. [6]. Учитывая это, предприятия стали считать маркетинг в социальных сетях 
одним из важнейших направлений своей маркетинговой деятельности. Об этом свидетельствуют результаты 
исследования «2015 State of Marketing», проведенного компанией Salesforce.com – мировым лидером на рын-
ке CRM-систем. Согласно отчету компании 66 % исследованных предприятий со всего мира считают мар-
кетинг в социальных сетях основой своего бизнеса; 66 % предприятий имеют в своих структурах специаль-
ные подразделения, занимающиеся социальными сетями; 64 % предприятий признают, что социальные сети 
является критически определяющим средством продвижения их продуктов и услуг, и 42 % считают трафик 
в социальных сетях наиболее важной характеристикой социального маркетинга [7].

К примеру, социальные сети активно используют в гостиничной индустрии. Чтобы привлечь клиентов 
и поддерживать с ними постоянную связь, влияющую на лояльность, позитивный опыт и, как результат, 
пов торные бронирования, руководство отелей выкладывает в социальных сетях лучшие фотографии гостей 
и стимулирует их общение между собой. Подобная работа ведется в одном из отелей сети Marriott, которое 
продвигает среди отдыхающих приложение «Шесть градусов» (Six Degrees). Это приложение позволяет го-
стям отеля познакомиться друг с другом [1].

Кроме того, 84 % предприятий планируют в следующем году повысить расходы на маркетинговую де-
ятельность, при этом основными направлениями повышение расходов 70 % из них назвали рекламу и мар-
кетинг в социальных сетях.

Несмотря на растущую популярность социальных сетей среди пользователей Интернета во всем мире, 
исследования показывают, что многие предприятия или не в полной мере используют инструменты соци-
альных сетей для внутренних коммуникаций, или не способны в полной мере получить положительные ре-
зультаты от их использования [8]. Однако опыт предприятий, которые должным образом наладили исполь-
зование социальных сетей во внутренних коммуникациях, говорит об их чрезвычайной эффективности. 
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Одним из примеров успешного внутрифирменного использования социальных сетей можно считать 
опыт китайской компании Baixing.com. Это дочерняя компания американского интернет-гиганта eBay, под-
чиненная eBay Classified Group. Являясь одним из самых посещаемых сайтов в Китае, компания обеспечи-
вает своих пользователей всеми видами информации, связанной с их жизнью, например: поиск работы, дру-
зей, покупка и продажа различных вещей. По сравнению с конкурентами, компания достигла впечатляющей 
производительности с минимальным количеством сотрудников. По словам генерального директора Baixing.
com, эффективные внутренние коммуникации играют важную роль в достижениях компании. Все сотруд-
ники в Baixing.com используют социальные сети, результатом чего является 100 %-ный уровень проникно-
вения социальных сетей во внутренние коммуникации в компании [5].

Приведенные выше примеры дают нам возможность сделать вывод, что использование социальных се-
тей во внутренних коммуникациях предприятия является одним из наиболее перспективных направлений 
успешного осуществления внутреннего маркетинга. Предприятия могли бы получать значительные выгоды 
от внутреннего использования социальных сетей. Это может помочь им увеличить охват и результативность 
общения с сотрудниками, мотивировать готовность сотрудников к обмену знаниями и совместной работы, 
формировать у сотрудников положительное и лояльное отношение к работодателю.

Набирает также популярность повышение производительности труда работников через создание дистан-
ционных рабочих мест. Такая тенденция получила широкое распространение в последнее время, что, оче-
видно, связано с соответствующими преимуществами, в частности:

 – снижение себестоимости в результате экономии расходов на отопление и освещение рабочих мест, 
электроэнергию, амортизационных расходов;

 – во избежание так называемых неоправданных расходов средств и времени, акцент на фактическом 
результате, а не количестве отработанных часов;

 – уменьшение негативных проявлений действия человеческого фактора (конфликты в коллективе, 
слухи, распространение ложной информации и т. п.);

 – повышение уровня лояльности работников, увеличение их мотивации, уменьшение текучести кадров 
(при условии эффективной организации работы на удаленных рабочих местах, предоставления большей 
свободы и одновременно нацеленности на результат).

Таким образом, интернет-технологии во всех сферах бизнеса призваны принести ряд преимуществ: эко-
номия постоянных и переменных затрат, экономия времени, нацеленность работы на результат, а не на ко-
личественное измерение отработанного времени, уменьшение негативного проявления действия человече-
ского фактора, оперативный доступ к информации.
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промышленного производства; выход и последующее продвижение созданных товаров на рынок, а также 
продажа инновационной продукции. 

Практическая реализация элементов, входящих в инновационный цикл, в значительной мере способст-
вовала формированию тесной связи между наукой и реальной экономикой. Организация такого тесного со-
трудничества позволила повысить интенсивность и результативность различных исследований, улучшила 
показатели восприимчивости коммерческих структур к действующим в стране нормам права в сфере защи-
ты интеллектуальной собственности и т. д. 

Необходимо отметить, что практически любая инновационная экономическая деятельность, которая осу-
ществляется в тесных границах обозначенной экономической системы, всегда оказывает на нее определенный 
уровень воздействия. Следовательно, сила и вектор воздействия находятся в прямой зависимости от теку-
щего состояния, в котором в данный момент времени и прибывает выбранная экономическая система [2; 3].

К настоящему моменту подавляющее большинство экономических систем находится в некотором пере-
ходном состоянии, к примеру, экономические системы высокотехнологичных стран в данный момент вре-
мени находятся в состоянии перехода от информационного к инновационному обществу, в котором значи-
мую роль играет инновационная экономика. 

Попробуем разобраться в понятии «инновационная экономика», для этого рассмотрим ее с позиции двух 
смысловых аспектов. В широком смысле понятие «инновационная экономика» представляет собой определен-
ную комбинацию элементов технологических укладов и циклов научно-технического прогресса. В узком смы-
сле под ним понимается, как правило, определенная организация, в которой производственную основу состав-
ляет продукция, носящая наукоемкий характер, а также передовые материалы и технологии и соответствующие 
им социальные, организационные и экономические структуры [1; 11].

Для увеличения текущего показателя инновационной активности отечественных предприятий и последующе-
го достижения ими обозначенных в бизнес-планах ключевых показателей в части инновационного развития необ-
ходимо пересмотреть действующие в сегодняшней экономике России меры по поддержке и развитию инноваций. 

В ходе проведенного исследования были определены и объединены в группы факторов, оказывающих 
влияние на инновационное развитие предприятий [4].

Первая группа – факторы, определяющие уровень текущего инновационного развития по образователь-
ному, научному и технологическому аспектам:

 – наличие определенного инновационного потенциала вузов, в который входят получение патентов 
на различные научные разработки, публикации исследований не только в ведущих российских, но и иностранных 
научных журналах, входящих в наукометрические базы данных (Scopus, Web-of-Science (WoS) и др.) [12].

Вторая группа – факторы, определяющие уровень текущего инновационного развития по нормативным 
и правовым аспектам:

 – степень развития инновационной деятельности, которая включает стратегии развития ключевых 
отраслей, законы об организации инновационной деятельности, целевые программы, необходимые для 
эффективного развития инноваций;

 – наличие механизмов, направленных на содействие в получении патентов, защиты авторских прав, 
а также улучшение ситуации в сфере управления интеллектуальным капиталом организаций [16].

Третья группа – факторы, определяющие уровень текущего инновационного развития по организаци-
онному аспекту:

 – возможность внедрения современных методов, необходимых для эффективного управления различными 
производственными процессами (включая применение механизмов для цифровизации ряда процессов) 
на современных высокотехнологичных предприятиях;

 – применение модели аутсорсинга, к примеру для предприятий, работающих в авиационной отрасли [15].
Четвертая группа – факторы, определяющие уровень текущего инновационного развития по производ-

ственному аспекту:
 – развитие систем менеджмента качества производимой предприятиями продукции;
 – наличие производственной и технологической базы, которая в полной мере соответствует всем самым 

высоким современным требованиям по безопасности, производительности, которая способна функционировать 
в сложной информационной среде на отраслевом уровне [7; 12].
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В основе инновационной экономики находится определенная смена комбинаций различных компонен-
тов, заложенных в структуре производственных сил, к примеру реализация процесса перехода к комплексно-
автоматизированному типу производства, а также непосредственное развитие продукции, носящей наукоем-
кий характер. Безусловно, что в составе инновационной экономики присутствуют и механизмы, направленные 
на повышение различных невещественных форм богатства общества, таких как изобретения, открытия и ко-
нечно рационализация, что в конечном итоге приводит к возрастающей роли интеллектуального капитала [4]. 

Анализ и оценка представленных выше характеристик, а также других процессов в сфере инноваций, 
позволяет правильным образом понять и изучить основные группы и виды существующих закономерностей 
и направлений, связанных с переходными процессами в современной экономике. Если внимательно посмот-
реть на опыт индустриально развитых – США, Германии, Сингапура, можно заметить, что существенное 
усиление инновационной активности является отличительным признаком того, что экономическая система 
находится в переходном состоянии [6].

Современные экономические системы обладают в значительной мере определенным показателем устой-
чивости. Понятие устойчивости применительно к экономическим системам означает, что последние облада-
ют определенной возможностью, позволяющей им не только достигать определенных результатов (которые 
имеют низкую степень возможных отклонений), но и задействовать уникальные восстановительные меха-
низмы, в случае если на систему оказывают воздействия отрицательные факторы. Самым простым вари-
антом устойчивости практически любой экономической системы, безусловно, является состояние равнове-
сия, при котором она может находиться достаточно продолжительный период при соблюдении условия, что 
на нее не оказывается какое-либо воздействие, носящее возмущающий характер. 

Рассмотрим несколько видов устойчивости.
1.  Внешняя. 
Этот вид устойчивости характеризуется определенной степенью стабильности присутствующей в неко-

торой экономической среде, которая оказывает определенную степень воздействия на высокотехнологичное 
предприятие, при этом, чтобы достигнуть определенного уровня равновесия, в ней необходимо задейство-
вать механизмы управления в масштабах целой страны.

2.  Внутренняя. 
Этот вид устойчивости представляет собой определенное состояние предприятия, при котором возра-

стает общей уровень его функционирования, то есть учитываются изменения в структуре производства ока-
зывающие влияние на виды предоставляемых услуг.

3.  Наследственная. 
Этот вид устойчивости характеризуется тем, что у предприятия в обязательном порядке присутствуют 

некоторые запасы финансовой устойчивости, которые успешным образом сформировались за несколько про-
шедших периодов, которые позволят предприятию в значительной мере минимизировать возможные нега-
тивные изменения во внешней или внутренней среде.

4.  Финансово-экономическая. 
В определенной мере может характеризоваться определенным уровнем финансовой стабильности, вы-

раженной, к примеру, в степени ликвидности активов и наличием внутри самого предприятия оптимально-
го сочетания пространственно-временных связей [5; 9].

Обеспечение устойчивого уровня развития и функционирования предприятия зависит от определенной 
степени развития некоторой совокупности факторов внутри самого предприятия: степени гибкости и адап-
тированности, а также уровеня инновационности. Значит, существует определенная необходимость в орга-
низации процедур планирования развития современных экономических систем. Для устойчивого развития 
процессов планирования внутри предприятия предлагается использовать методику формирования механиз-
мов устойчивого и эффективного развития современных экономических систем (рис. 1).

Если рассматриваемое фактическое значение, присущее показателю Iфакт, превышает установленные допу-
стимые границы уровня эффективности Iэ

доп, то происходит определенная проверка с целью установления, про-
исходит ли превышение обозначенных границ устойчивости Iудоп. При отсутствии выявленных нарушений гра-
ниц устойчивости можно запускать определенный цикл операций, направленный на изучение степени изменений, 
которые могут происходить в контролируемом параметре Iпрог. Если в прогнозируемом результате присутствуют 
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определенные свидетельства того, что было нарушение границ устойчивости, то необходимо предпринять ком-
плекс специальных мер, направленных на разработку специального состава из различных мероприятий, нося-
щих корректирующий характер, после чего необходимо установить величину Iплан. В случае успеха предлагаемых 
корректирующих мер можно переходить к этапу мониторинга за реализацией составленного плана, а в случае 
неудачи, возникает необходимость пересмотра и корректировки выбранной предприятием стратегии развития.

Организация механизмов стратегического планирования в рамках 
механизмов эффективного и устойчивого экономического развития

Постановка главных стратегических целей 
развития высокотехнологичного предприятия

Разработка специальной много-
компонентной системы плановых 
показателей, необходимой для 
определения степени устойчиво-
сти достижения текущих планов

Разработка и корректировка планов 
в границах утвержденной руковод-
ством стратегии развития высоко-
технологичного предприятия

Генерация 
принципиально 

новых идей

Организация 
финансирования 
в полном объеме

Оптимизация временных затрат, 
связанных с процессом разработки 

производственного процесса
Использование механизмов, направленных 
на всестороннюю реализацию компетенций 

сотрудников предприятия

Разработка специальной системы групп показателей, необходимых для организации 
непрерывного процесса мониторинга за реализацией выработанных планов

Установление границ эффективности и устойчивости для показателей, 
находящихся на особом контроле

Определение степени возможного отклонения
 э

доп. фактI I−

Определение степени возможного отклонения
 у

доп. фактI I−

«–»

«–»

«–»

«–»

«+»

«+»

«+»

Моделирование изменения процес-
сов у мониторинговых показателей

Разработка специального набора 
мероприятий по коррекции

Получение оценки, показы-
вающей степень эффектив-
ности составленных меро-

приятий по коррекции

Определение степени возможного 
отклонения  у

доп. прог.I I−

Продолжение 
реализации механизмов 

мониторинга

Определение степени 
возможного отклонения

 у
доп. планI I−

Условные обозначения:
«+» – положительный исход
«–» – отрицательный исход

Выполнение только наиболее 
эффективных мероприятий из перечня

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Методика формирования механизмов устойчивого и эффективного развития современной  
экономической системы на высокотехнологичном предприятии
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Для устойчивого развития экономических систем необходимо, чтобы внутри них присутствовали опре-
деленные свойства самоорганизации, а значит можно выделить наиболее общие принципы и свойства, ко-
торые характерны для элементов, входящих в концепцию инновационного развития:

 – экономические системы сочетают в себе принципы открытости и неравновесности, то есть присутствует 
очень большой диапазон потенциальных изменений, который напрямую зависит от степени изменений, 
происходящих в окружающей среде. Также необходимо отметить, что неравновесность проявляется из-за 
внутренних и внешних противоречий;

 – устойчивость можно эффективно поддержать через использование ресурсов, другими словами 
существует определенная закономерность, которая заключается в том, что степень устойчивости структуры 
зависит от того, насколько эффективно используются ресурсы;

 – степень неопределенности играет в инновационном развитии одну из ключевых ролей, так как 
экономическим процессам присущ «волновой» характер, другими словами, в экономике происходит огромное 
количество процессов и изменений, к примеру, меняются существующие технологические уклады или 
возникают новые точки экономического роста;

 – экономические системы, как правило, развиваются неравномерно, и часто их развитие зависит от тех или иных 
результатов, получаемых от инновационной деятельности, которая происходит внутри самих предприятий [6; 10].

К настоящему моменту Россия уверенно выходит на траекторию устойчивого экономического развития 
вследствие эффективной и грамотной реализации правительством программы промышленной политики. Не-
обходимо отметить, что ключевые прогнозные оценки Правительства РФ основываются на том, что будет 
сохранен действующий в настоящее время санкционный режим, будет наблюдаться снижение цены нефти 
на рынке, а китайская экономика сократит темы своего развития [16]. Рассмотрим три вероятных сценария 
развития прогнозных параметров, разработанных Министерством экономического развития России, кото-
рые заложены в системную основу прогноза на 2018–2020 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели прогноза социального, экономического  

и инновационного развития России, 2018–2020 гг.

Рассматриваемый 
показатель

Предполагаемый 
сценарий

Прогнозное значение
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Стоимость барреля нефти, 
долл. США / баррель

Базовый 69,8 73,6 38,5
Целевой 65,4 69,4 38,5
Консервативный 55,3 63,4 28,4

Индекс потребительских 
цен, %

Базовый 4,5 4,7 5,5
Целевой 4,5 4,7 5,5
Консервативный 4,3 4,3 2,0

Инвестиции (с учетом 
вложений в инновации), %

Базовый 4,7 5,6 5,6
Целевой 5,7 6,8 4,5
Консервативный 3,8 5,4 3,2

Промышленность
(с учетом вложений 
в инновации), %

Базовый 2,9 4,0 3,1
Целевой 2,9 4,0 3,1
Консервативный 1,8 1,9 2,5

Экспорт товаров, 
млрд долл. США

Базовый 324,6 319,3 333,5
Целевой 335,2 320,5 353,2
Консервативный 287,2 310,3 288,5

Импорт товаров, 
млрд долл. США

Базовый 235,2 238,0 241,0
Целевой 237,9 248,0 262,0
Консервативный 219,3 218,5 217,8

Источник: [8]
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Из анализа данных, приведенных в таблице 1 следует, что ключевыми прогнозными параметрами явля-
ются показатели, которые характеризуют текущее состояние уровня мирового рынка энергоресурсов, ско-
рость развития национальной экономики, а также инвестиционную активность в экономике. Можно заме-
тить намечающуюся тенденцию, которая показывает, что современная экономическая политика государства 
нацелена на комплексное развитие несырьевого сектора экономики и предполагает формирование долгос-
рочных стратегических партнерских отношений в сфере высоких технологий и инноваций со странами Вос-
тока и Азии. Однако поддерживать устойчивое развитие невозможно без создания специальных системных 
мер, которые необходимы для реализации передовых технологий, а также комплекса информационных услуг. 

Правительством была утверждена приоритетная стратегия развития, которая заключается в развитии 
прорывных технологий, которые в ближайшие десятилетия должны обеспечить технологическое превосход-
ство России на мировой арене. Необходимо отметить, что в процессе реализации данной стратегии сущест-
вуют определенные проблемы, которые заключаются в организации соответствующих систем финансирова-
ния [14]. Решением этой проблемы видится развитие разнообразных форм сотрудничества и взаимодействия 
между частным капиталом и государством, то есть через процедуру создания частных государственных парт-
нерств. Чтобы данное партнерство смогло принести реальные плоды, необходимо успешным образом ре-
шить ряд актуальных вопросов:

 – перейти к практическому обсуждению вопроса, связанного с необходимостью разработки единой 
специализированной системы, работающей на государственном уровне, которая позволит успешно решать 
существующие проблемы в налоговом, бюджетом и земельном кодексах в части работы инноваций;

 – необходимо сформировать единый центр, направленный на развитие частного и государственного партнерства 
без разделения полномочий и ответственностей, как это сделано сейчас между различными участниками;

 – создать специализированный портал, который позволит соединить воедино ресурсы, которыми 
обладают различные институты и научно-исследовательские предприятия [11; 13].

К настоящему моменту, по оценкам экспертов и специалистов, российский рынок частного и государ-
ственного партнерства оценивает приблизительно в 8,65 трлн рублей, то есть это около 600 – 1750 высоко-
технологичных проектов, при расчете, что на один проект выделяется от 5,8 до 17 млрд рублей. Наиболее 
эффективными составляющими процесса развития сотрудничества между представителями бизнеса и госу-
дарства являются деятельность, осуществляемая различными венчурными фондами, а также заключение раз-
личных договоров в сфере высокотехнологичных инвестиций на внутреннем и внешнем рынках [12]. Про-
цесс разработки таких партнерств позволит в значительной мере минимизировать недостатки, характерные 
для форм прямого государственного регулирования, а также позволит задействовать механизмы по ликвида-
ции проблемных мест рынков. Система партнерства позволит достигнуть определенного уровня равновесия, 
что придаст большую степень устойчивости экономическим системам в результате совместной работы, и как 
следствие, приведет к определенному синергетическому эффекту. Применять систему частных и государст-
венных партнерств, безусловно, необходимо в сфере высокотехнологической инновационной деятельности 
и промышленного производства. Такая система обязательно должна позволять осуществлять качественный 
выбор знаний и технологий из промышленного сектора, а также содействовать привлечению частного ка-
питала для организации и производства современной наукоемкой продукции, выпуск которой позволит до-
стигнуть качественного и устойчивого экономического роста страны [14].
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА
Аннотация. Производственные отношения с каждым днем усложняются, чему спо-
собствует экономическое развитие в условиях глобализации. Данные обстоятельства 
обусловливают необходимость достижения уровня конкурентоспособности, соответ-
ствующего отрасли и позволяющего достигать лидерских позиций на рынке. На сегод-
няшний день основным фактором производства, оказывающим влияние на конкурентоспо-
собность отрасли, является интеллектуальный капитал. Внедрение интеллектуальных 
технологий в производственную деятельность позволяет максимизировать эффектив-
ность производства, что отражает актуальность данного исследования. Необходимо 
изучить возможность достижения конкурентоспособности на отраслевом уровне, для 
чего предложено рассмотреть территориальное развитие интеллектуального капита-
ла, проанализировать существующие тенденции процессов интеллектуализации, пред-
ставить преимущества от внедрения интеллектуальных технологий в производство 
и определить дальнейшие перспективы изучения проблемы. Данное исследование явля-
ется подготовкой теоретической базы для проведения анализа отраслевого положения 
интеллектуализации и прогнозирования возможностей построения интеллектуальной 
экономики в сложившихся нестабильных макроэкономических условиях.
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF USING 
INTELLECTUAL CAPITAL
Abstract. Industrial relations are becoming more complex every day, which is facilitated 
by economic development in the context of globalization. These circumstances make it nec-
essary to achieve a level of competitiveness that corresponds to the industry and allows you 
to achieve leadership positions in the market. At present, the main factor of production that 
affects the competitiveness of the industry is intellectual capital. Introduction of intelligent 
technologies in production activities allows you to maximize production efficiency, which re-
flects the relevance of this research. It is necessary to study the possibility of achieving com-
petitiveness at the industry level, for  it has been proposed to consider the territorial devel-
opment of intellectual capital, analyse existing trends in the process of intellectualization, 
present the advantages of the introduction of intelligent technologies in production and deter-
mine further prospects for studying the problem. This research is the preparation of a theoret-
ical basis for analysing the industry situation of intellectualization and forecasting the possi-
bilities of building an intelligent economy in the current unstable macroeconomic conditions.
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Ключевым показателем эффективности деятельности предприятия является стоимость субъекта. Наряду с дей-
ствующей долгое время концепцией управления рыночной стоимостью предприятия появилась расширенная кон-
цепция управления, основанная на максимизации ценности бизнес-субъекта для всех заинтересованных сторон.

Усложнение производственных отношений требует от хозяйствующих субъектов в любых отраслях по-
иска новых способов качественного повышения конкурентоспособности. Современные тенденции во всем 
мире связаны с переносом ключевых факторов эффективности от материальных составляющих на немате-
риальные элементы. К таким элементам относится и интеллектуальный капитал [2; 3].

Именно использование интеллектуальных технологий позволяет активизировать инновационные процес-
сы на производстве и повысить эффективность хозяйственной деятельности. Без интеллектуализации невоз-
можно говорить о достижении лидерских позиций в отрасли функционирования бизнес-субъекта. Данный 
факт обусловливает актуальность исследования применения интеллектуального капитала как главного фак-
тора достижения конкурентоспособности.

Ориентация всей экономики на инновационно-технологическое развитие, в первую очередь информационных 
технологий, связана с рядом отличительных свойств интеллектуальных ресурсов от традиционных вследствие 
возможности получения от них конкурентных преимуществ. В частности, совокупность имеющихся исследова-
ний говорит о важности инновационных технологий в производстве и повышении эффективности производст-
венных процессов на всех уровнях управления в результате роста интеллектуализации предприятий [4; 9; 10].

Цель данной работы заключается в рассмотрении возможности получения конкурентных преимуществ 
хозяйствующего субъекта и отрасли в целом вследствие использования интеллектуального капитала. Для 
достижения цели предлагается решить следующие задачи:

 – изучить имеющиеся возможности достижения конкурентоспособности на отраслевом уровне;
 – рассмотреть территориальное развитие интеллектуального капитала;
 – проанализировать существующие тенденции процессов интеллектуализации;
 – представить преимущества от внедрения интеллектуальных технологий в производство.
Объект данного исследования – интеллектуальный капитал хозяйствующего субъекта, отрасли и на уров-

не территориального объединения. Предмет исследования – отношения, которые возникают в процессе фор-
мирования и распределения интеллектуальных ресурсов при ведении хозяйственной деятельности различ-
ными субъектами управления.

Такой фактор производства, как интеллектуальный капитал, на сегодняшний день является подробно 
изученным, однако до конца так и не разрешены все проблемы относительно его оценки и влияния на ито-
говую эффективность бизнес-субъекта. Нами были изучены научные труды Н. Е. Брюховецкой и А. А. Чёр-
ной, Н. Д. Дмитриева, А. Зайцевой с коллегами, Г. Н. Тугускиной и других [1; 2; 11; 14]. Все исследователи 
сходятся во мнении, что внедрение интеллектуальных технологий в производственную деятельность позво-
ляет максимизировать эффективность производства.

Также наше исследование опирается на работы Н. Н. Трофимовой по вопросам инновационного разви-
тия [9; 10]. В частности, автор развивал концепцию инновационного человеческого капитала и возможно-
сти управления человеческими ресурсами на основе инновационного развития. Человеческие ресурсы по-
зволяют поднять инновационное развитие производственных процессов на различных уровнях управления, 
начиная от единичного предприятия и заканчивая национальным уровнем.

Качество интеллектуального капитала напрямую зависит от развития процессов гуманизации и самоиден-
тификации личности в условиях глобализации, для чего нами были изучены работы Н. Е. Судаковой [7; 8]. Че-
ловеческие ресурсы являются неотъемлемым элементом интеллектуального капитала и обеспечивают устой-
чивое развитие хозяйствующих субъектов. Современные тенденции во всем мире связаны с увеличением роли 
человеческих ресурсов в процессе ведения экономической деятельности. На качество человеческого капитала 
влияет множество факторов, в первую очередь, национальная система образования и развитость рынка труда, 
что было рассмотрено в работах А. И. Рокова и К. А. Ледовской, Е. М. Ахметшина с коллегами [6; 13].

Анализ хозяйствующего субъекта предлагается проводить на основе принципов корпоративных финан-
сов, рассмотренных в работе К. С. Шибанова и С.А. Жильцова, что позволит в дальнейшем развить возмож-
ность активизации процессов интеллектуализации предприятия в рыночных условиях, а также сформиро-
вать алгоритм принятия финансовых решений по интеллектуальным вопросам [5]. На основе имеющихся 
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исследований можно сделать вывод о значимости интеллектуальных технологий и инновационного разви-
тия для обеспечения конкурентоспособности. 

Для начала анализа необходимо рассмотреть имеющиеся возможности по достижению конкурентоспо-
собности на отраслевом уровне. На рисунке 1 рассмотрен авторский алгоритм оценки конкурентных преиму-
ществ хозяйствующих субъектов на отраслевом уровне. Конкурентное положение отрасли напрямую зависит 
от основных показателей эффективности функционирования предприятий и анализа ведения ими хозяйствен-
ной деятельности. В итоге можно определить возможные конкурентные позиции отраслевых предприятий.

Изыскание способов повышения конкурентоспособности возможно через увеличение ресурсного по-
тенциала и возможности провести диагностику для инновационного развития предприятия. Если первый 
путь – наиболее простой и является экстенсивным, то второй намного сложнее. Интеллектуальный потен-
циал предприятия представляет собой интенсивный путь развития, который оказывает влияние на устойчи-
вое развитие в стратегической перспективе благодаря интеллектуальным технологиям, однако этот способ 
также оказывает влияние и на развитие материально-ресурсной базы, так как инновации могут оказать ка-
чественное и количественное влияние на конкурентоспособность отрасли.

Таким образом, интеллектуальный капитал является ключевым элементом обеспечения конкурентоспособно-
сти и позволяет определить наиболее оптимальные направления развития предприятий. В свою очередь, со сто-
роны государства необходимо обеспечить определенное стимулирование отрасли для интенсивного развития.

В целом можно предположить, что актуализация способов производства и передачи знаний и способно-
стей их формирования в долгосрочной перспективе позволяют говорить об обеспечении конкурентоспособ-
ности отраслевых структур и является необходимостью для достижения национальной безопасности [5; 9].

При обеспечении территориального развития интеллектуального капитала главным фактором выступает 
система образования и проводимая государственными структурами политика. С точки зрения государственных 
структур необходимо направить ресурсы на активизацию инновационной активности предпринимательского 
сектора, стимулировать интеллектуализацию, предоставлять налоговые и иные виды льгот [1; 12]. Система 
образования в свою очередь должна обеспечить выявление дефицита специалистов на рынке труда и подго-
товить квалифицированные кадры для эффективного функционирования предприятий. Как показывает пра-
ктика, многие предприятия испытывают проблемы в интенсификации квалифицированных специалистов для 
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Рис. 1. Алгоритм оценки конкурентных преимуществ предприятий на уровне отрасли
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производства, а предприниматели не обладают достаточными компетенциями для развития успешного бизне-
са. Перечисленные явления препятствуют получению социально-экономического эффекта и требуют активиза-
ции интеллектуальных процессов для достижения качественного развития предприятий и территорий [6; 13].

На рисунке 2 рассмотрен процесс влияния интеллектуального капитала на развитие территориальных 
объединений.

Авторский подход заключается в необходимости разработки инновационной программы на уровне тер-
риториального объединения с целью внедрения интеллектуальных технологий в производство. Для этого 
требуется оценить имеющиеся интеллектуальные ресурсы и материально-сырьевую базу, необходимую для 
реализации интеллектуального потенциала. Каждый элемент программы должен взаимодействовать с госу-
дарственной инновационной политикой по территориальному развитию. Итогом такого процесса становит-
ся разработка инноваций и внедрение интеллектуальных технологий в хозяйственную деятельность.

Существующие на данный момент тенденции в области развития интеллектуального капитала заклю-
чаются в осознании важности индивидуумов, повышении значимости личности и ее самоидентификации 
в глобальном мире. Возрастает важность системы образования, повышается значимость человеческого ка-
питала как основного элемента интеллектуального развития. Необходимо понимать значимость инклюзив-
ных элементов современных условий ведения трудовой деятельности и обеспечить производственные про-
цессы возможностью включения сотрудников в деятельность компании [7; 8].

Технологии развиваются и благодаря инновационным процессам происходит повышение эффективно-
сти производства. К возможностям повышения эффективности можно отнести внедрение технологий, кото-
рые позволят сократить многие процессы на производстве, например, технологии бережливого производ-
ства. Использование бережливого производства дает качественную отдачу от технологических процессов 
на производстве и позволяют сократить время операций. Высвобожденное время можно направить на со-
вершенствование человеческого капитала [4]. 

Данные тенденции активно развиваются во всем мире, однако в России интеллектуальное развитие сталкива-
ется со многими проблемами. В ближайшее время вряд ли можно ждать значительных изменений, тем не менее 
в перспективе без интеллектуального развития выживание отечественного производства практически невозможно, 
так как именно интеллектуальный капитал позволяет говорить о наличии стоящих конкурентных преимуществ.
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Рис. 2. Интеллектуальный капитал в системе инновационного развития территорий
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Можно утверждать, что интеллектуализация в России является недостаточно развитой. Данный факт свя-
зан с недостаточностью инновационной активности отечественных предприятий и слабо развитые процес-
сы использования интеллектуальной собственности в производственной деятельности. 

Инновации являются детерминантом интеллектуального развития. Согласно данным The Global Innovation 
Index (GII), в 2019 г. Россия заняла 46 место в мире по уровню инновационного развития. За последние годы 
было выявлено улучшение ситуации по субиндексу ресурсов инноваций в стране, однако наблюдаются сильные 
проблемы в области воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономи-
ку и общество. Последний аспект определяет отставание России от развитых постиндустриальных стран [15].

Также в аспекте интеллектуализации экономики стоит отметить низкую долю малого бизнеса в эконо-
мике России. В развитых странах количество малых предприятий от общего объема составляет свыше 90 % 
(например, 97,6 % в США и 99,3% в Германии), в общей численности экономически активного населения 
на них работают свыше 50 % (например, 50,1 % в США и 69,3 % в Японии), и они обеспечивают значитель-
ную долю в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП) страны (например, 52 % в США и 57 % в Герма-
нии). Мировая практика подтверждает, что интеллектуальное развитие начинается с малых предприятий, 
но лишь при развитой инфраструктуре и оказании финансовой поддержки качество результатов интеллек-
туализации способствует научно-техническому прогрессу [1; 15; 16].

Инновационное развитие на государственном уровне позволит укрепить национальную безопасность, а внедре-
ние интеллектуальной собственности в производство даст возможность повысить конкурентоспособность экономи-
ки и обеспечит возрастание ВВП. С авторской точки зрения гораздо больший интерес вызывает обеспечение кон-
курентных преимуществ посредством использования интеллектуального капитала в предпринимательском секторе. 

Для формирования грамотной политики в отношении внедрения интеллектуальных технологий на производ-
стве предлагается сформировать модель влияния элементов интеллектуального капитала на повышение конкурен-
тоспособности предприятия, что невозможно осуществить без проведения систематической оценки в целях кор-
ректирования влияния отдельных компонентов на развитие компании и выявления их стоимости в динамике [11].

На рисунке 3 представлена схема структурного влияния элементов интеллектуального капитала на ры-
ночную стоимость предприятия. Стоимость является ключевым показателем, позволяющим достигать ли-
дерского положения в отрасли. Согласно данной схеме, интеллектуальный капитал может быть внутренним 
(человеческий и структурный), то есть интеллектуальные ресурсы, развитие которых происходит внутри пред-
приятия. К внешним элементам относится клиентский капитал, то есть отношения с клиентами предприя-
тия, которые отражают влияние значимости внешних знаний о компании на увеличение стоимости капитала.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Структурное влияние элементов интеллектуального капитала на стоимость предприятия
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При рассмотрении интеллектуального капитала нами были использованы составляющие его элементы, 
а именно клиентский, человеческий и организационный капитал, синергетическое действие которых позво-
ляет максимизировать положительный эффект [14].

Конкурентные преимущества от использования интеллектуального капитала подтверждается иссле-
дованиями аудиторско-консалтинговой группы Baker Tilly, в которых проведен анализ отраслевых лиде-
ров отечественного рынка и выявлена высокая значимость нематериальных активов в составе рыночной 
стоимости субъектов [14].

Показано, что лидером по размеру доли интеллектуального капитала в общей стоимости занял медиа-
холдинг РБК (81 %), занимающий значительную долю отечественного рынка медиа-услуг. Если для компа-
ний, которые специализируются на предоставлении услуг и реализации товаров населению, использование 
интеллектуального капитала является значительным фактором успеха, то еще больший интерес вызывает 
использование его на промышленных предприятиях. У наиболее значимых игроков в своих отраслях наблю-
дается высокая доля интеллектуального капитала: «Новатэк» 68 %, «Норильский никель» – 63 %; «Полюс»– 
62 %; «Северсталь» – 58 %; «АЛРОСА» – 53 %; «Полиметалл» – 48 %; «Мечел» – 47 %; «ЕВРАЗ» – 44 %; 
НЛМК – 44 %; «Татнефть» – 41 %. 

На рисунке 3 представлены составляющие интеллектуального капитала (отношенческий, человеческий 
и структурный). На основе исследования Baker Tilly также можно отметить, что в зависимости от сферы функ-
ционирования предприятия, тот или иной вид интеллектуального капитала имеет большее значение. Напри-
мер, среди компаний тяжелой промышленности, например «Мечел», «Северсталь» или «Алроса», наибольшее 
значение имеет клиентский и структурный капитал, так как именно отношение с внешними клиентами и оп-
тимальные процессы управления на предприятии помогают занимать лидирующие позиции и формировать 
бренд. Для таких крупных игроков, как «Новатэк», «Татнефть» и «Полюс» человеческий капитал имеет более 
высокую ценность, следовательно человеческие ресурсы определяют вектор развития этих компаний [1; 14]. 

Несмотря на значительные преимущества от использования нематериальных ресурсов, в последние годы 
наблюдается тренд на замедление темпов роста показателей инновационной деятельности на отечественном 
рынке, что связано с сильной нестабильностью в социально-экономическом развитии страны и общества.

Предлагается в дальнейшем выполнить моделирование качественной оценки интеллектуального капита-
ла посредством применения принципов корпоративных финансов, так как именно интеллектуализация спо-
собствует разрыву между бухгалтерской и экономической прибылями в пользу последней, а также дает воз-
можность обеспечить приращение стоимости компании [5].

Развитие современных экономических отношений привело к тому, что влияние на рыночную стои-
мость организации материальных активов значительно снизилось и уступило место нематериальным, ко-
торые и определяют интеллектуальный капитал хозяйствующего субъекта. Именно нематериальные активы 
позволяют приобретать конкурентные преимущества и обеспечивают долгосрочное развитие в условиях 
динамичного окружения [2; 3].

Важность процессов интеллектуализации современного общества требует более полного изучения роли 
интеллектуального капитала в развитии производственных отношений, так как повышение интеллектуаль-
ной составляющей есть неотъемлемый фактор построения инновационной экономики [14]. Данное иссле-
дование является подготовкой теоретической базы для проведения анализа отраслевого положения интел-
лектуализации и прогнозирования возможностей построения интеллектуальной экономики в сложившихся 
нестабильных экономически условиях.

На взгляд авторов, для развития интеллектуального потенциала на уровне хозяйствующего субъекта, 
отрасли и территориального объединения необходимо обеспечить достаточное количество инвестицион-
ных вложений в развитие научно-исследовательских работ, человеческих ресурсов и других элементов, 
способных оказать качественное влияние на инновационный потенциал. Лишь достаточность инвестиций 
и благоприятные условия позволят обеспечить рынок квалифицированными специалистами, создать но-
вые технологические процессы, сформировать новые возможности по созданию объектов интеллектуаль-
ной стоимости. Данные мероприятия приведут к повышению рыночной собственности хозяйствующих 
субъектов и в дальнейшем позволит говорить о наличии уникального конкурентного профиля как основ-
ного способа достижения конкурентоспособности.
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на в условиях политических и экономических кризисов была не готова до сегодняшнего дня уделять должное 
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Иракская индустрия туризма имеет огромный конкурентный потенциал, поскольку Ирак обладает воз-
можностями культурного и исторического наследия, которые позволяют создать разнообразные и уникаль-
ные туристические комплексы. К сожалению, эти возможности не в полной мере воплощены в силу отсут-
ствия всесторонних национальных планов развития, которые решают проблемы, стоящие перед иракским 
обществом и экономикой страны в настоящий момент, с помощью совместной работы всех организаций, 
связанных с туризмом в Ираке.

В связи с этим существует необходимость установить основные характеристики и этапы стратегии для 
выведения туризма на современный уровень с учетом экономических условий иракского туристического рын-
ка, определить наиболее важные требования для реализации этой стратегии и факторы ее успеха.

Основные задачи государства, в данном случае, заключаются в направлении внимания уполномоченных 
лиц, на индустрию туризма и связи ее с комплексным национальным развитием в Ираке, а также в опреде-
лении основных опорных пунктов для запуска национальной стратегии развития туризма в Ираке.

Туризм – индустрия, которая создана для удовлетворения одной из самых высоких потребностей чело-
века – познании нового, в путешествиях, поэтому на его рынок влияют как предложение, так и спрос.

Туризма – отрасль, которая способствует экономическому развитию страны, независимо от того, какими 
темпами она развивается. Термин «индустрия туризма» в прошлые времена считался довольно своеобраз-
ным для тех, кто верит в классическое определение этой отрасли как принадлежащей к процессам, способ-
ствующим увеличению благосостояния или комбинации средств, технологий и капитала, и необходимым ре-
зультатом которых является удовлетворение потребностей человека. Это классическое определение отрасли 
туризма открыло путь к новому методу промышленности, поскольку форма отрасли варьируется в зависи-
мости от характера продукта и рынка и условий, при которых они производятся [1].

Туризм является одним из производственных элементов, которые входят в индустрию потребительских 
продуктов, таких как транспорт, рынки, местная промышленность и другие.

Таким образом, продукт или отдельная группа продуктов является отправной точкой для классифика-
ции. Эти промышленные товары могут быть в форме услуг или просто товара, так как требования новой 
экономической реальности охватывают сферу производства и диверсифицированных производственных опе-
раций. При пересмотре значения промышленности представляется, что любой продукт (материальный или 
нет), отвечающий потребностям человека, должен быть рассмотрен как промышленный продукт, возника-
ющий в результате производства, в котором используется сырье или процесс, имеющий общую функцию 
и влияние на экономическую жизнь и, таким образом, на уникальность. Следовательно, туризм является от-
раслью, которая содержит все эти продукты.

Любая отрасль, в частности туристическая, содержит определенные компоненты:
 – сырье, которое отличает регион и является первоначальной ценностью туристического продукта, 

представляющую природные ресурсы, например, горы, реки, леса, климат и т. д. и антропогенные, например, 
города с цивилизационными и архитектурными особенностями и различные постройки – отели, рестораны, 
памятники, которые приобретают местную или международную известность, религиозные, художественные или 
археологические святыни, хорошие дороги, транспорт и т. д. Все это компоненты, которые создают туристический 
центр, который люди хотят время от времени посетить, и государство может извлечь из этого выгоду;

 – компонент работы – также важная составляющая успеха индустрии туризма, наличие человеческого 
элемента «в количестве и качестве», который квалифицирован для осуществления развития туризма 
и продвижения его во всех областях;

 – капитал также является важным элементом, который необходимо сделать доступным для того, чтобы 
туристический проект отвечал разнообразным и актуальным потребностям туристов благодаря доступности 
всех услуг, связанных с инфраструктурой, а также с государственным и частным туризмом.

Организация является важным элементом любой производственной или сервисной деятельности, и по-
этому туристическая деятельность нуждается в организационных навыках, способных согласовать элемен-
ты производства и комбинировать их с пропорциями, обеспечивающими эффективность проекта.

Понятие «промышленность» можно употребить для каждой работы, которая относится к особому на-
выку, типу, ремеслу, искусству и производству. Это также называют организованными производственными 
единицами, которые достигают добавленной стоимости.
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Следовательно, туризм представляет собой отрасль, основанную на преобразовании производственных 
ресурсов в другие товары или услуги таким образом, что это приводит к изменению характера их исполь-
зования с целью удовлетворения определенных потребностей. Рекреационные ресурсы в этом случае вно-
сят наибольший вклад в общую добавленную стоимость, которая может быть достигнута любым существу-
ющим видом экономической деятельности.

Туристический продукт аналогичен любой другой инвестиционной единице, такой как промышленная 
организация с четко определенной структурой, которая стремится создать новые производственные мощно-
сти или повысить эффективность существующих производственных мощностей.

Развитие туризма направлено на стимулирование экономического роста, и планирование туризма вы-
ступает как научный метод, направленный на достижение максимально результата при минимуме затрат.

В развивающихся странах, включая Ирак, настоящие условия не способствуют ускорению роста туриз-
ма, если не прибегать к эффективному планированию, основные принципы которого следующие:

 – план развития туризма должен быть неотъемлемой частью всеобъемлющего национального плана страны;
 – необходимо достижение принципа баланса между различными секторами экономики;
 – развитие сектора туризма следует рассматривать как один из стратегических вариантов национального развития;
 – эта отрасль должна быть частью производственных секторов в структуре экономики государства;
 – государство должно определять уровень роста, требуемый в объеме туристического потока;
 – необходимо определить роль как государственного, так и частного секторов в процессе развития;
 – необходимо сосредоточить внимание на связи развития туризма с общей экономической деятельностью 

и параллельно увязывать это с сохранением окружающей среды [2].
По мнению иракских исследователей и ученых, специализирующихся в области туризма, эти пункты, 

которые являются факторами успеха плана развития туризма, отсутствуют в комплексных планах развития, 
разработанных Министерством планирования Ирака (на местах сектора туризма).

В течение прошедших десятилетий и до настоящего времени планы развития туризма в Ираке в целом 
рассматриваются очень поверхностно и не включают глубокого обсуждения показателей роста туризма, что 
можно объяснить отсутствием интереса к этому жизненно важному сектору. Существует необходимость 
в заинтересованности уполномоченных лиц к сектору туризма и принятия ими соответствующих решений. 

Это требует выполнение следующих шагов.
1. Выбор наиболее подходящего стиля для развития туризма и достижение соответствующей стратегии 

для туристического сектора в Ираке. 
Необходимо выбрать стиль развития туризма, соответствующий реальности Ирака и его различным воз-

можностям, с тем чтобы он способствовал преодолению экономических, социальных, культурных и эколо-
гических проблем и на уровне иракской экономики в целом и уровне туристического сектора, в частности.

2. Ирак обладает уникальными природными, культурными, историческими и религиозными туристиче-
скими богатствами, которые позволяют ему конкурировать с соседними странами на уровне мирового ту-
ристического рынка (табл. 1). Если планирование развития туризма в Ираке будет полагаться на научно-ис-
следовательские планы, цели и результаты, это сделает его более реалистичным как на уровне вышестоящей 
администрации по туризму – Министерства культуры, туризма и древностей – так и в районных правитель-
ственных и неправительственных учреждениях [3].

Таблица 1
Карта туристского потенциала Ирака

Город Достопримечательность Краткая характеристика Тип туризма

Уре Зиккурат Бога луна Нанны
Ценный памятник времен цивилизации Двуречья. Постро-
ен примерно в 2047 г. до н.э. в период правления династии 
Ур. Зиккурат. Возраст памятника 4 000 лет

Рекреационный

Эрбиль Цитадель Эрбиль
Сооружение с 30-метровыми стенами и площадью более 10 км. 
Цитадель построена более 5000 лет назад как оборонитель-
ное сооружение во время власти ассирийцев, персов и турков

Рекреационный
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Город Достопримечательность Краткая характеристика Тип туризма

Вавилон Древний Вавилон Город древней Месопотамии, являющийся важным культур-
ным, политическим и экономическим центром древнего мира Рекреационный

Неджеф Мечеть Имама Али
Важный центр Ислама в г. Неджеф. Мечеть неоднократно 
разрушали за долгие годы, однако ее восстановили, и она 
сохранилась до наших дней

Религиозный

Багдад Национальный музей Ирака
Крупный старейший музей, где некогда хранились уникальные 
ценные экспонаты, однако во время Иракской войны музей был 
разграблен и осталось всего 4 000 экспонатов, вместо 15 000

Рекреационный

Мосул Монастырь Мар-Маттай
Один из древнейших действующих христианский монасты-
рей, расположена на горе Матфей. «Мар-Маттай» в перево-
де с арабского языка означает «Святой Матфей».

Религиозный

Кербала Мавзолей Имама Хусейна Одна из самых почитаемых святынь для мусульман со все-
го мира, действующая по настоящее время Религиозный

Составлено автором по материалам исследования

Изложенный выше этап является обобщенным и может быть применен государством в зависимости от типов 
наиболее распространенных в Ираке типов туризма, которые подразделяют на рекреационный и религиозный.

Принято считать, что не существует единой стратегии развития туризма, которая должна соблюдаться 
в разных странах, но она должна создаваться в соответствии с экономическими, социальными, экологиче-
скими и культурными условиями, характерными для каждой страны и каждого туристического направления 
(при этом стратегия должна быть совместимой с внутренним и международным туристическим спросом), 
а также для различных возможных туристических моделей. 

3. Структура иракского туристического сектора с учетом всех изменений иракской политической и эко-
номической систем имеет возможность принять подходящие для Ирака условия и соответствующую страте-
гию развития индустрии туризма. Исходя из этого можно предложить следующие стратегии, которые могут 
помочь в выборе наиболее подходящей модели развития туристического сектора в Ираке.

Предложение 1. Слияние между стратегиями развития внутреннего туризма или тем, что известно как 
движение внутрь, со стратегией развития экспорта туризма или тем, что известно как выезд за границу, 
то есть въездным туризмом. В соответствии с этапами развития туризма и с учетом текущих обстоятельств 
возможно принять долгосрочную стратегию и форму пятилетних (среднесрочных) и краткосрочных планов 
на текущем этапе, которые зависят от приоритетов, через интерес к развитию внутреннего туризма и его 
видов (религиозного, рекреационного и археологического) и оказание ему поддержки, предоставляя все его 
требования в качестве основной базы для продвижения городского мждународного центра, а также посред-
ством внимания к типу и качеству туристических услуг, предоставляемых местному жителю.

Все города Ирака, особенно те, которые обладают элементами развития туризма, но не в полной мере 
используются на благо общества и местной экономики на всей территории (западе, востоке, севере и юге) 
страны, должны быть вовлечены в данную стратегию.

Параллельно с планированием долгосрочной стратегии, которая зависит от выезда за границу и стимулирова-
ния экспорта (въездной туризм), необходимо привлечение высококачественных сегментов туристов с точки зрения 
их предпочтений, а также движение к нетрадиционным моделям туризма, таким как ориентация на археологию, ле-
чебный или больничный, культурный туризм (фестивали, различные международные выставки и семинары), охотни-
чий туризм, с учетом того, что элементы этих видов туризма доступны в Ираке на всей территории с севера на юг.

Предложение 2. Поскольку политика развития туризма в развивающихся странах зависит от теории несбалан-
сированного роста, которая основана на запуске некоторых секторов национальной экономики посредством сосре-
доточения усилий на ограниченном числе ресурсов, следует применить метод сосредоточения инвестиций в туризм 
между ограниченным числом туристических зон, в которых имеется экономический климат и социально-куль-
турные возможности для роста по отношению к различным туристическим центрам без каких-либо препятствий. 

Окончание табл. 1
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Эта модель может быть применена в Ираке в областях религиозного туризма на последующих этапах 
развития, поскольку этот вид туризма является наиболее востребованным, по сравнению с остальными. Как 
показано в таблице 1, религиозный туризм дает положительные результаты для всей экономики Ирака, вклю-
чая провинции Кербела, Наджаф и Багдад, Самарры, а также районы, окружающие каждую провинцию, го-
рода и близлежащие провинции. 

Благодаря принятию комплексной туристической программы, в которой приоритет отдается сосредото-
чению на гостиничных инвестициях и современных маркетинговых программах, соответствующих тенден-
циям современного туристического производства, и привлечению иракских инвесторов, имеющих опыт в об-
ласти гостиничной деятельности и увеличения количества жилья и жилищных условий в соответствующих 
районах Ирака, можно создать благоприятные условия для привлечения туристов.

В зависимости от обстоятельств и особенностей каждого потенциально интересного для туриста райо-
на необходимо строительство гостиниц различных классов и жилых квартир в дополнение к строительст-
ву многих иных объектов, которые предоставляют различные товары и услуги туристам (рестораны, кафе, 
рынки), стимулирующие экономическую деятельность этих провинций и прилегающих районах в результа-
те экономической эксплуатации этих туристических объектов. Для удовлетворения потребностей туристов, 
приезжающих в эти районы, и для такого типа инвестиций в современные туристические комплексы требу-
ется период реализации, составляющий от 5 до 10 лет, а также своя программа продвижения и маркетинга. 

Указанные пункты требуют изучения целевого туризма рынка в Ираке и могут быть реализованы через 
программу рекреационного туризма, которая обладает сравнительным преимуществом для большинства го-
родов Ирака (особенно Эрбиль, Вавилон, Кербала, Багдад), при условии, что наблюдается некоторое разви-
тие в показателях количества иностранных туристов. 

Данные таблицы 2 предоставлены Министерством культуры, туризма и древностей Ирака, Управлени-
ем планирования и последующей деятельности за 2019 г.

Таблица 2 
Количество туристов в соответствии с типами туризма в Ираке в 2018 г.

Относительная 
важность цели 

рекреационного
туризма

Относительная 
важность цели 
религиозного 
туризма, %

Тип туризма
Численность 

туристов
Месяц

РекреационныйРелигиозный

-100,00-136 164136 164Январь
-100,00-157 862157 862Февраль
-100,00-144 031144 031Март

0,0499,9658138 281138 342Апрель
0,0499,9827110 054110 081Май
0,0499,9651104 809104 860Июнь
-100,00-102 927102 927Июль
-100,00-69 76769 767Август
-100,00-45 62245 622Сентябрь
-100,00-55 85455 854Октябрь
-100,00-92 40592 405Ноябрь
-100,00-104 006104 006Декабрь

Составлено автором по материалам исследования

Предложение 3. Важно учитывать факт, что туристические компании, работающие в городах, являю-
щихся центрами притяжения религиозного туризма (Кербела, Наджаф, Багдад, Самарра), составляют 86 % 
от общего числа туристических компаний, действующих в Ираке, имеют опыт в этой области и следуют не-
традиционным маркетинговым методам продвижения туризма внутри и за пределами Ирака [4].
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Если отслеживать влияние применения этой стратегии на область религиозного туризма научным спо-
собом, можно обнаружить, что экономические последствия развития туризма распространяются на только 
на города и районы Ирака, где практикуется религиозный туризм, но и на окружающие районы, что эконо-
мически и социально выгодно.

Крупные туристические комплексы действуют в дополнение к влиянию, распространяющемуся на другие сек-
тора экономики и стимулируют их повышать производительность в соответствии с современными требованиями.

Эта же модель может быть принята, в частности, в модели рекреационного туризма в северном авто-
номном иракском регионе Курдистан по ряду соображений, в том числе, что этот регион в настоящее вре-
мя превосходит остальную часть Ирака с точки зрения стабильности безопасности и современного разви-
тия городов, а также эстетики.

Предложение 4. предполагает следующие шаги, гарантирующие успех национальной стратегии разви-
тия туризма в Ираке.

1.  Принятие туризма в качестве производительного сектора, который способствует увеличению валово-
го внутреннего продукта, созданию добавленной стоимости, увеличению инвестиционных возможностей, 
развитию национального человеческого потенциала, а также созданию новых рабочих мест для граждан, 
что способствует решению проблемы общей безработицы. и внесение вклада в стратегию борьбы с бедно-
стью. Для реализации этот шага должно быть принятие соответствующего решения правительством и рас-
сматриваться как проект на национальном уровне.

2.  Предоставить подробную и точную информацию об экономической и социальной реальности Ирака 
с целью понимания реалистичной картины туристического потенциала Ирака, а также финансовых и тех-
нических средств, наличия административных и научных кадров и информации о целевых туристических 
рынках. Для реализации запланированных этапов развития необходимо уделять внимание арабским регио-
нальным и международным отношениям в рамках координации и сотрудничества для получения техниче-
ской, финансовой и маркетинговой выгоды, а также поддержке отношений с международными финансовы-
ми и туристическими институтами: Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной 
туристской организации, Арабской туристической организацией и др.

3.  При реализации национальной стратегии развития туризма принимать во внимание совместимость 
между развитием туризма, охраной окружающей среды, туристическими ресурсами (природными и архео-
логическими) и их устойчивостью, поскольку окружающая среда является одним из наиболее важных ком-
понентов туристического предложения.

Актуальность этого вопроса объясняется тем, что Ирак сталкивается со многими серьезными пробле-
мами в результате последовательных войн и кризисов на протяжении более четырех десятилетий, в кото-
рых таким существенным элементам окружающей среды, как почва, воздух и вода, был причинен большого 
ущерб, а основные инфраструктуры – дороги, мосты и аэропорты – потерпели сильный урон и требуют мо-
дернизации. Указанные элементы особенно важны и необходимы для иракского гражданина, который хочет 
наслаждаться богатством страны, и это должно передаваться из поколения в поколение. В противном слу-
чае Ирак потратит прибыль, полученную от деятельности туристического сектора на восстановление чисто-
ты окружающей среды и защиту природы.

4.  Реструктуризация правительственного аппарата, контролирующего сектор туризма в Ираке, при условии, 
что этот процесс начинается с более высоких департаментов до других исполнительных уровней в районах, 
где хорошее управление способствует устойчивому развитию. Поэтому необходима работа государственного 
сектора, чтобы лица, уполномоченные в развитии туризма, действовали с позиции активности и лидерства 
и работали над развитием туризма в соответствии с эффективными партнерскими отношениями с частным 
сектором при условии, что надзорный орган по туризму – Министерство культуры, туризма и древностей – 
работает по гибкому графику. Это позволит постепенно отказаться от множества ролей, которые частный 
сектор может играть на продвинутых этапах развития туризма.

5.  Для достижения общих целей национальной стратегии развития туризма необходимо обновить за-
конодательную базу для туристического сектора Ирака, которая включает в себя формулировку «Основ-
ной закон о туризме» для определения общих правовых норм и положений. Законодательные акты долж-
ны регулировать различные аспекты туристической работы в четких, прозрачных, всеобъемлющих текстах 
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и стратегических концепциях, которые идут в ногу с изменениями в туристической работе на местном, 
региональном и международном уровнях, исходя из заинтересованности международных, региональных 
и арабских организаций в сотрудничестве с Ираком в контексте развития и процветания туризма в Ираке 
и определения правильного пути в его возвращении к глобальной туристической карте.

6.  Планирование сроков повышения темпов роста туризма, которые варьируются от 15–20 % в соответ-
ствии с этапами пятилетнего плана. Первый срок предусмотрен национальным планом развития до 2022 г., 
затем – второй период 2022–2027 гг. и т. д. Поднятие темпов роста международного туризма является основ-
ной задачей в том же процентном отношении и периоде. Одновременно необходимо проводить работу над 
стимулированием внутреннего туризма посредством доступности инфраструктурных услуг и общественных 
объектов в целевом туризме и тем самым повышать эффективность туристических объектов и улучшать ка-
чество туристических услуг, особенно в религиозных, археологических и природных туристических зонах.

Следующая задача заключается в повышении тарифов на энергопотребление жилья и услуг – размеще-
ние гостиничных кроватей в соответствии с увеличение туристического дохода и туристического потока, 
в соответствии со стилем и типом целевого туризма. Например, если взять за основу религиозный туризм, 
отели в городах Кербела и Наджаф достигли среднего значения ставок 31,9 % за период 2012-2017 гг. [5].

Повышение уровня занятости в этих областях между 60–75 % достигается через разработку стратегиче-
ских планов в направлении роста внутреннего и внешнего туризма так, чтобы они совпадали с развитием ту-
ристических объектов и стимулированием инвестиции в туризм в целевых туристических зонах и регионах.
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Последнее десятилетие все большее количество молодых людей хочет иметь свой собственный бизнес. 
В связи с этим встает вопрос, куда пойти учиться и какое направление выбрать. Одним из перспективных на-
правлений является туризм. По статистике мировой рынок туризма растет с каждым годом на 5 %. Нельзя не от-
метить, что конкуренция в индустрии туризма достаточно велика. Всемирный экономический форум ежегодно 
отмечает лучшие туристические направления и оценивает привлекательность и потенциал развития 140 стран. 

Нам интересны немецкоговорящие страны. Австрия входит в число победителей и занимает третье ме-
сто с тенденцией к росту (табл. 1). Учитывая то, что и потенциал развития российско-австрийских отношений 
довольно высок, стоит рассмотреть эту страну с точки зрения перспектив развития туристического бизнеса.

Таблица 1
Топ 10 туристических стран (индекс конкурентоспособности путешествий и туризма)

Страна Индекс конкурентноспособности

Швейцария 1
Германия 2
Австрия 3

© Ботавина Е.Б., Чурзина 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/).
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Страна Индекс конкурентноспособности

Испания 4
Великобритания 5

США 6
Франция 7
Канада 8
Швеция 9
Сингапур 10

Источник:[5]

Следует отметить, что Австрия является одной из самых процветающих и инновационных стран в Ев-
ропейском союзе, а с 2008 г. и по сей день она справляется с экономически бурными годами лучше, чем 
большинство других европейских стран. Местонахождение бизнеса Австрии отличается современной ин-
фраструктурой, высококачественными технологиями, хорошо обученными и мотивированными сотрудни-
ками, а также страна обеспечивает политическую, социальную и экономическую стабильность и высокую 
безопасность. Австрия также является идеальной основой для доступа на рынки динамичных регионов Вос-
точной и Юго-Восточной Европы.

Как ни мала страна с точки зрения туризма, Австрия похожа на гиганта: едва ли в любой другой стра-
не мира доходы от туризма столь же высоки, как в Австрии. С 1752 г. евро в валютном доходе на душу на-
селения страна является лидером в Европейском союзе. В Европе Австрия занимает седьмое место по ве-
личине туристического рынка и 11 место в мире.

Cоставляя 8,8 % от валового внутреннего продукта страны (по данным 2016 г.), туризм имеет большое 
значение для экономики Австрии и вносит в нее существенный вклад. По статистике, приведенной Tourism 
Satellite Accounts (TSA), местные и иностранные туристы потратили в 2016 г. более 40 млрд евро. Если срав-
нить количество россиян, посещающих Австрию, то сразу видно, что это число постоянно растет: в 2017 г. 
число туристов из России выросло на 24 % по сравнению с предыдущими годами, и средний показатель про-
должительности пребывания туристов в стране достиг 1,2 млн ночевок. Сами австрийцы отмечают, что за-
частую самые дорогие покупки в венских магазинах делают именно россияне, при чем равным интересом 
пользуются как мировые бренды класса «люкс», так и австрийские бренды того же сегмента [2]. Из этого 
следует, что туризм вносит большой вклад в экономику Австрии. На отельную и ресторанную отрасли при-
ходится 5,8 % от всех рабочих мест. Если учесть занятость в досуговых компаниях и предприятиях, то по-
лучается, что каждое пятое рабочее место в Австрии обеспечивается туристической отраслью [7].

Всемирно известная своей культурой и нетронутой природой, Австрия привлекает туристов и туристи-
ческий бизнес. В 2012 г. 36,2 млн гостей предпочли туризм в Австрии самым качественным, тратя в сред-
нем 96 евро в день [13].

В таблице 2 представлены страны, из которых в Австрии отдыхает наибольшее количество людей.

Таблица 2
Лидеры мира по туризму в Австрии

Страна Количество туристических прибытий

Австрия 1 752
Швеция 1 275

Бельгия/Люксембург 1 044
Испания 928
Греция 829
Дания 791

Окончание табл. 1
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Страна Количество туристических прибытий

Португалия 791
Ирландия  635

Нидерланды 613
Франция 599

Источник: [6]

Стоит подчеркнуть, что для Австрии 2012 г. был основополагающим в плане стратегии и взятии курса 
на интернациализацию, ориентированность на семейный туризм. Инновациям было определено ключевое 
место, и было решено поддерживать туристические предприятия и фирмы со стороны государства. Доктор 
Р. Миттерленер (Dr. R. Mitterlehner) – политик (в правительстве Австрии до 2017 г.) в презентации от 2012 г. 
определил политику развития туризма в Австрии. Его преемница в правительстве премьер министр Э. Кё-
стингер в январе 2020 г. на конгрессе Австрийской гостиничной ассоциации (Kongress der Österreichischen 
Hoteliervereinigung) в Брегенце предоставила новейшую информацию по стратегии развития туризма в Ав-
стрии. Лозунг конференции «Отель как сцена – искусство инсценирования» („Das Hotel als Bühne – die 
Kunst der Inszenierung“) [14]. Австрийское министерство объединило туризм, сельское хозяйство и кулина-
рию в единый треугольник успеха, так как туризм представляет собой более, чем прежде, мотор экономи-
ческого развития и роста благосостояния австрийского населения [9].

Кроме того, Австрия открывает необъемлемый ресурсный рай для квалифицированного персонала. Имен-
но в этой стране можно говорить о наличии выдающихся школ туризма с мировым именем. Вежливое об-
служивание, компетентная информация, познавательные туры по культурным и ландшафтным сокровищам 
Австрии – все это создает ощущение праздника с долгосрочным эффектом. Важно, что Австрия получила 
международное признание за высокий уровень образования в сфере туризма. Квалифицированный и друже-
любный персонал является одним из важнейших факторов этого направления.

Обучение по программе туризма с гарантией качества предлагают не только университетские курсы 
и частные университеты, имеется также более 40 курсов в колледжах и 28 туристических школ. Каждый де-
сятый ученик в Австрии работает в сфере туризма. Около 11 300 молодых шеф-поваров, ресторанных спе-
циалистов, помощников в отелях и ресторанах, туристических агентствах, тренеров по фитнесу и т. д. про-
ходят через хорошо продуманную двойную австрийскую систему образования, которая объединяет теорию 
и практику в уникальной форме. Е. С. Сахарчук и Э. Грайн при проведении анализа структуры и содержа-
ния модели образования в сфере туризма Австрии выявили наиболее важные характеристики профильно-
го туристского образования данной стране: его «сквозной» системный характер, позволяющий реализовать 
принцип преемственности образовательных ступеней; практикоориентированность; широкий диапазон обра-
зовательных траекторий; комплексный подход к решению задач профильного туристского образования на ос-
нове расширения возможностей горизонтального и вертикального развития компетенций, целенаправлен-
ного обучения различных групп обучающих и профориентационной деятельности на всех образовательных 
уровнях [3]. Все это свидетельствует о высоком уровне австрийского образования по направлению туризма.

У страны есть все предпосылки для дальнейшего развития качественного туризма. Туризм страны име-
ет высокий потенциал в будущем. Как туристическое направление, Австрия отвечает всем требованиям: не-
тронутая природа и красивый пейзаж, природные ресурсы, в значительной степени культурный ландшафт, 
зеленые луга и пастбища, чистая вода, хорошее качество воздуха и многое другое. Эти сокровища приро-
ды в сочетании с одним из самых разнообразных культурных предложений – высочайшим качеством жизни 
и безопасностью, а также наименьшими экологическими проблемами загрязнения, делают Австрию тури-
стическим направлением с прибыльным потенциалом на будущее. От Альп до степного озера, где каждый 
сможет найти то, что его интересует. Огромное количество областей предлагают разнообразные и уникаль-
ные впечатления для отдыха в Австрии.

Туристическое предложение очень широкое, от Hüttengaudi – деревенских забав, до Salzburger Festspiele – 
фестиваля в Зальцбурге, музыкальной столице Австрии [12]. Помимо катания на лыжах и пеших прогулок 

Окончание табл. 2
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самые популярные мероприятия включают: осмотр достопримечательностей и, конечно, дегустацию кули-
нарных изысков. Гости Австрии могут насладиться всевозможными деликатесами – от сытного Brettljause 
состоящего из всевозможных колбасных нарезок, до региональных десертов всемирно известного рестора-
на Sachertorte, в котором подается самый известный в мире шоколадный торт [13]. 

Как показывает статистика, горный и горнолыжный туризм – наиболее популярные направления в Австрии 
(табл. 3). И неспроста, так как подлинную спортивную славу и богатство Австрии принесли горные лыжи. 
За один только 2017 г. было продано лыж на 4,6 млн евро. Шестьдесят процентов всех проданных лыж предназ-
начены для пунктов проката зимнего оборудования, расположенных на многочисленных зимних курортах [4].

Таблица 3
Самые популярные зимние и летние развлечения в Австрии (в % отдыхающих)

Зимние развлечения Отдыхающие, % Летние развлечения Отдыхающие, %

городской 8 расслабление 39
на природе 8 на природе 30

кемпинг/горный 9 термальные источники 19
шоппинг 9 велосипедный 12

расслабление 11 городской 12
зимний сезон 35 экскурсионный 11

горнолыжный отдых 66 шоппинг 10
культурный 10

кемпинг/горный 40
Источник: [15]

С точки зрения финансовых вложений Австрия предоставляет широкое поле деятельности. Неспроста 
она привлекает международных инвесторов, а курортный и городской туризм развивается ежегодно. Много-
численные международные инвесторы уже получают выгоду от культуры, ландшафта и высококвалифициро-
ванной рабочей силы в Австрии. Это такие инвесторы, как: Accor, Arabella Sheraton, Best Western до Hilton, 
Le Meridien и Marriott до Rosenberger и den Sofitel, Steigenberger и StarwoodHotels [16].

Интересен тот факт, что городской туризм в Австрии демонстрирует рост выше среднего. За послед-
ние десять лет число туристов, прибывающих в страну, увеличилось более чем на 50 % и составило 9,2 млн 
на 2018 г. Помимо городского туризма, курортные направления также переживают сильный подъем. Die 
Motel One Group и Landal GreenParks являются крупнейшими многонациональными компаниями, которые 
постоянно инвестируют в Австрию. Для Motel One Group Австрия оказалась очень привлекательной, пре-
жде всего из-за ее стабильности и традиционно растущего гостиничного рынка [8]. В частности, Вена явля-
ется одним из главных направлений в Европе наряду с такими городами, как Берлин и Лондон, а также сто-
лица предлагает высокий потенциал для недорогого ночлега на высоком уровне.

Что касается Landal GreenParks, то компания пока имеет шесть парков в Австрии, но желает еще боль-
шего. Если же сравнить привлекательность мест отдыха на международном уровне для гостей Landal, Ав-
стрия впечатляет не только разнообразным и привлекательным ландшафтом, но, прежде всего, дружелюбием 
населения, сравнительно приятными ценами, большими лыжными районами и многочисленными летними 
развлечениями. Как мы видим, Австрия очень популярна среди гостей по очень веским причинам.

Нужно подчеркнуть, что туризм является главным приоритетом в Австрии, и правительство поддержива-
ет индустрию туризма многочисленными методами, одим из которых приходится на ООО «Австрийский банк 
отелей и туризма» (Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH). Кроме того, в стране продвигаются проек-
ты, имеющие особое туристическое значение, в том числе в контексте проектов Евросоюза и средств из фонда 
Европейской программы восстановления (European Recovery Programme). В дополнение к надрегиональным 
инициативам федеральные земли предлагают помощь по проектам и собственные каналы поддержки в сек-
торе туризма. ООО Австрийский банк отелей и туризма (Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH) –  
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специализированный банк для финансирования и продвижения инвестиций в туризм. В рамках проектов под-
держки инвестиций обычно финансируется до 2 млн евро. Поддержка стартапов, сотрудничество и реструкту-
ризация финансирования туристического бизнеса также являются частью пакета услуг [17]. В 2018 г. в стра-
ну было вложено в общей сложности около 707 млн евро, которые распределились между 950 компаниями.

Также очень востребованным направлением является ABA-Invest in Austria, компания, которая оказывает 
бесплатные консультации для международных инвесторов в Австрии. ABA-Invest in Austria – консалтинговая 
компания республики, являющейся первостепенной для обращения международных инвесторов, которые хо-
тят начать бизнес в Австрии. Компания предлагает различные услуги от субсидий до рыночных возможно-
стей и налогового законодательства. Квалифицированные сотрудники окажут услуги совершенно бесплатно.

В Австрии продвижение туристической деятельности не вызывает беспокойства. Многочисленные про-
екты целенаправленно и эффективно поддерживают инновационные компании. Спектр варьируется от им-
пульсного финансирования идеи до поддержки инфраструктуры, связанной с проектом, что дает развитие 
стране по сегодняшний день [10].

Как мы видим, в Австрии все продуманно и соблюден баланс между количеством туристов и удовлет-
воренностью местных жителей. В отличии от Франции, где правительство всегда ориентировалось на при-
влечение туристов, не задумываясь о возможных последствиях [1].

Безусловно стоит разрабатывать и внедрять уникальные инновационные модели в развитии туризма, ис-
ходя из потребностей страны, ее опыта и потенциала. Исследователи инновационных моделей, применяе-
мых в туризме Австрии, Словении и Швейцарии – К. Кишер, Т. Михалик и Х. Печланер пришли к выводу, 
что развитие горного туризма в Швейцарии и Австрии, качество природной среды, ее сохранность и социо-
культурная привлекательность находятся на высоком уровне. Таким образом, следует усилить устойчивость 
развития туризма воздействием на технологические и политико-правовые факторы [11].

Итак, подводя итог сказанному выше, необходимо особо выделить то, что в последние годы Австрия яв-
ляется популярным туристическим направлением с высоким потенциалом развития, что подтверждается не-
опровержимыми фактами. Географически маленькая Австрия является чемпионом мира по туризму. Ни в од-
ной другой стране мира доходы от туризма на душу населения не превышают австрийские. При этом она 
постоянно работает в направлении улучшения условий размещения компаний на рынке. В этом смысле ка-
ждая организация будет тепло приветствоваться в Австрии.

Библиографический список
1.  Ефанова, Л. Д., Полякова, В. Л. Cовременное состояние туристической отрасли Франции // Вестник университета. – 

2019. – № 10. – С. 102-105. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-10-102-105.
2.  Международный туристский бизнес: практика, проблемы, перспективы: монография / А. Д. Чудновский [и др.]; отв. 

ред. А. Д. Чудновский. – М.: Издательский дом ГУУ, 2017. – 221 с. 
3.  Сахарчук, Е. С., Грайн, Э. Система подготовки кадров для туризма в Австрии // Вестник Ассоциации вузов туризма 

и сервиса. – 2013. – № 4. – С. 78-85. 
4.  Халапурдина, В. В. Современное состояние и перспективы развития горнолыжного туризма в Австрии // Современные 

тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 8-1. – С. 137-139.
5.  Австрийский институт экономических исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wifo.ac.at/ 

(дата обращения: 21.03.2020).
6.  Всемирный экономический форум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.weforum.org/ (дата обращения: 

21.03.2020).
7.  Туризм в Австрии // Федеральное министерство науки, исследований и экономики, Вена - ноябрь 2017 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.austria.info/media/17081/Tourism%20in%20Austria.pdf (дата обращения: 01.04.2020).
8.  Akuter Personalmangel in Touristenhochburgen in Westösterreich [Острая нехватка кадров в туристических центрах 

в Западной Австрии] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.derstandard.at/story/2000113118528/akuter-
personalmangel-in-touristenhochburgen-in-westoesterreich (дата обращения: 01.04.2020).

9.  Das Hotel als Bühne – die Kunst der Inszenierung. Oehv-kongress 2020. 12.-14.Jänner 2020 im Festspielhaus Bregenz [Отель 
в качестве сцены – художественная постановка. Oehv-конгресс-2020. 12.-14. Января 2020 в фестивальном театре Брегенц] 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oehv-kongress.at/de/home/1-0.html (дата обращения: 07.04.2020).



75

Развитие отраслевого и регионального управления   

10.  Kir Kuščer, T. M., Pechlaner, H. Innovation, sustainable tourism and environments in mountain destination development: 
a comparative analysis of Austria, Slovenia and Switzerland // Journal of Sustainable Tourism. – 2017. – Vol. 25. – P. 490.

11.  Mitterlehner, R. Tourismus im Wandel. 18. Jänner 2012 [Туризм изменяется. 18 января 2012 г.]. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://slideplayer.org/slide/873819/ (дата обращения: 01.04.2020).

12.  Nach Burgenland-Wahl: Kritik an Bündelung von Tourismus und Kultur [После выборов в Бургенланде: критика объеди-
нения туризма и культуры] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.derstandard.at/story/2000114014088/
nach-burgenland-wahl-kritik-an-buendelung-von-tourismus-und-kultur (дата обращения: 01.04.2020).

13.  Oesterreich.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oesterreich.com/de/ (дата обращения: 01.04.2020).
14.  ÖHV-Kongress 2020 [ÖHV съезд 2020] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/

tourismuspolitische-themen/oehv-kongress-2020.html (дата обращения: 01.04.2020).
15.  Österreich Werbung T-Mona [Австрия рекламирует T-Mona] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.

austriatourism.com/ (дата обращения: 21.04.2020).
16.  Statistiken zum Thema Tourismus in Österreich [Статистика по теме Туризм в Австрии] [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://de.statista.com/themen/2672/tourismus-in-oesterreich/ (дата обращения: 01.04.2020).
17.  Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen [Туризм и отдых, экономика в цифрах] // Österreichische und internationale 

Tourismus- und Wirtschaftsdaten. 55. Ausgabe, Juni 2019 [Австрийские и международные  туристические и экономиче-
ские данные. 55 издание, июнь 2019 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wko.at/branchen/tourismus-
freizeitwirtschaft/tourismus-freizeitwirtschaft-in-zahlen-2019.pdf (дата обращения: 01.04.2020).

References
1.  Efanova L. D., Polyakova V. L. Sovremennoe sostoyanie turisticheskoi otrasli Frantsii. [Current state of the tourism industry 

in France]. Vestnik Universiteta, 2019, no.10, pp .102-105. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-10-102-105.
2.  Mezhdunarodnyi turistskii biznes: praktika, problemy, perspektivy: monografiya [International tourism business: practice, prob-

lems, prospects: monograph]. A. D. Chudnovskii [et al.], otv. red. A. D. Chudnovskii.  Moscow, Izdatel'skii dom GUU, 2017. 221 p. 
3.  Sakharchuk E. S., Grayn E. Sistema podgotovki kadrov dlya turizma v Avstrii. [The training system for tourism in Austria]. 

Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin], 2013, no. 4. pp. 78-85.
4.  Khalapurdina V. V. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya gornolyzhnogo turizma v Avstrii [Current state and prospects 

for the development of ski tourism in Austria]. Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i tekhnologii, 2016, no. 8-1, pp. 137-139. 
5.  Avstriiskii institut ekonomicheskikh isledovanii [Austrian Institute of Economic Research]. Available at: https://www.wifo.ac.at/ 

(accessed 21.03.2020).
6.  Vsemirnyi ekonomicheskii forum [World Economic Forum]. Available at: https://www.weforum.org/ (accessed 21.03.2020).
7.  Turizm v Avstrii [Tourism in Austria].Federal'noye ministerstvo nauki, issledovanii i ekonomiki. [Federal Ministry of Science, 

Research and Economics], Vienna, November 2017. Available at: https://www.austria.info/media/17081/Tourism%20in%20
Austria.pdf (accessed 01.04.2020).

8.  Akuter Personalmangel in Touristenhochburgen in Westösterreich [Acute staff shortages in tourist strongholds in Western Austria]. 
Available at: https://www.derstandard.at/story/2000113118528/akuter-personalmangel-in-touristenhochburgen-in-westoesterreich 
(accessed 01.04.2020).

9.  Das Hotel als Bühne – die Kunst der Inszenierung. Oehv-kongress 2020. 12.-14.Jänner 2020 im Festspielhaus Bregenz. [Hotel 
as a stage - the art of staging. Oehv-congress 2020. January 12-14 in the festival theatre Bregents]. Available at: https://www.
oehv-kongress.at/de/home/1-0.html (accessed 07.04.2020).

10.  Kir Kuščer T. M., Pechlaner H. Innovation, sustainable tourism and environments in mountain destination development: a com-
parative analysis of Austria, Slovenia and Switzerland. Journal of Sustainable Tourism, 2017, vol. 25, 490 p.

11.  Mitterlehner R. Tourismus im Wandel. 18. Jänner 2012 [Changing tourism. January 18, 2012] – Available at:  https://slideplayer.
org/slide/873819/ (accessed 01.04.2020).

12.  Nach Burgenland-Wahl: Kritik an Bündelung von Tourismus und Kultur [After Burgenland election: criticism of uniting tourism 
and culture]. Available at: https://www.derstandard.at/story/2000114014088/nach-burgenland-wahl-kritik-an-buendelung-von-
tourismus-und-kultur (accessed 01.04.2020).

13.  Oesterreich.com. Available at: https://www.oesterreich.com/de/ (accessed 01.04.2020).
14.  ÖHV-Kongress 2020 [ÖHV Congress 2020]. Available at: https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/tourismuspolitische-themen/oehv-

kongress-2020.html (accessed 01.04.2020).



76

Вестник университета № 6, 2020

15.  Österreich Werbung T-Mona [Austria advertising T-Mona]. Available at: https://www.austriatourism.com/ (accessed 21.04.2020).
16.  Statistiken zum Thema Tourismus in Österreich [Statistics on topic Tourism in Austria]. Available at: https://de.statista.com/

themen/2672/tourismus-in-oesterreich/ (accessed 01.04.2020).
17.  Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen [Tourism and leisure industry, economy in figures]. Österreichische und internationale 

Tourismus und Wirtschaftsdaten55. Ausgabe, Juni 2019 [Austrian and international touristic and economic data. Edition 55, 
June 2019]. Available at: https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/tourismus-freizeitwirtschaft-in-zahlen-2019.
pdf (accessed 01.04.2020).



77

Развитие отраслевого и регионального управления   

УДК 657         JEL M49                       DOI 10.26425/1816-4277-2020-6-77-82

Корзоватых Жанна Михайловна
канд. экон. наук, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет 
управления», г. Москва, Российcкая 
Федерация
ORCID: 0000-0002-8270-2115
e-mail: korzovatykh@yandex.ru

МОДЕЛЬ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ КОНДИТЕРСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. Обоснована необходимость дальнейшего развития учетно-аналитического обес-
печения управленческого учета с целью совершенствования управления организацией. Мето-
дологической основой исследования стали положения и выводы, сформированные в научных 
трудах отечественных ученых и специалистов в области управленческого учета. Приведен 
анализ кондитерской отрасли, позволяющий выявить специфические особенности, оказываю-
щие непосредственное влияние на учетно-аналитическое обеспечение управленческого учета. 
На основе индивидуально-организационных и отраслевых особенностей организаций конди-
терской промышленности предложена модель учетно-аналитического обеспечения управлен-
ческого учета, состоящая из двух основных блоков – учетного и аналитического, позволяющих 
группировать информацию согласно поставленным целям и задачам менеджеров организации.
Ключевые слова: информация, кондитерские изделия, кондитерская промышленность, 
нефинансовая информация, особенности организаций кондитерской отрасли, управленческая 
отчетность, управленческий учет, учетно-аналитическое обеспечение. 

Цитирование: Корзоватых Ж.М. Модель учетно-аналитического обеспечения управленческого учета 
организаций кондитерской промышленности//Вестник университета. 2020. № 6. С. 77–82.

Korzovatykh Zhanna
Candidate of Economic Sciences, 
State University of Management, 
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-8270-2115
e-mail: korzovatykh@yandex.ru

MODEL OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL 
SUPPORT FOR MANAGEMENT ACCOUNTING 
OF ORGANIZATIONS IN THE CONFECTIONERY 
INDUSTRY
Abstract. The need for further development of accounting and analytical support for management 
accounting in order to improve the organization management has been substantiated. The provi-
sions and conclusions formed in the scientific works of Russian scientists and specialists in the 
field of management accounting have become the methodological basis of the study. The confec-
tionery industry has been analysed, that allows you to identify specific features that have a direct 
impact on the accounting and analytical support of management accounting. Based on individ-
ual organizational and industry features of organizations in the confectionery industry, a model 
of accounting and analytical support for management accounting, consisting of two main blocks, 
has been proposed: accounting and analytical, which allow you to group information according 
to the stated goals and objectives of the organization’s managers. 
Keywords: accounting and analytical support, confectionery products, confectionery industry, 
features of organizations in the confectionery industry, information, management accounting, 
management reporting, non-financial information.

For citation: Korzovatykh Z.M. (2020) Model of accounting and analytical support for management accounting 
of organizations  in  the confectionery  industry. Vestnik universiteta.  I. 6, pp. 77–82. DOI: 10.26425/1816-
4277-2020-6-77-82

Изменения, происходящие в организационно-хозяйственной деятельности организаций, предполагают 
постоянное совершенствование систем управления. Применяемая в настоящее время методология формиро-
вания учетно-аналитического обеспечения как основы принятия управленческих решений не является эф-
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По словам В. И. Бережной, учетно-аналитическое обеспечение основано на бухгалтерской информации, 
включающей оперативные данные, используемые для экономического анализа статистической, технической, 
социальной и других видов информации [1]. Мы согласны, что одной из основных задач управленческого 
учета являются ориентация на достижение заранее определенных целей организации. А это невозможно без 
обеспечения альтернативных вариантов решения поставленной задачи, определении оптимального вариан-
та на основе всестороннего анализа сложившейся ситуации.

В. Э. Керимов считает, что под учетно-аналитическим обеспечением понимается сбор, обработка и оцен-
ка всех видов информации, используемой для принятия управленческих решений на микро- и макроуров-
нях [4]. Несомненно, на принимаемое управленческое решение оказывают влияние и внутренние, и внеш-
ние факторы: экономические, политические, технологические, социальные.

Т. В. Шимоханская под учетно-аналитическим обеспечением подразумевает информационную систему, 
состоящую из взаимосвязанных подсистем: бухгалтерского, управленческого, налогового учета; отчетно-
сти, составляемой для разных потребностей пользователей; анализа финансово-хозяйственной деятельнос-
ти и финансового анализа отчетности [7]. Действительно для обеспечения руководства организации инфор-
мацией необходимо акцентировать внимание на: финансовом учете как основе обеспечения руководителей 
информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации; управленческом учете, позволяющем 
обработать и использовать специальную дополнительную информацию, необходимую для управления орга-
низацией; производственном учете, отражающем бизнес-процессы; налоговом учете, характеризующем вы-
полнение обязательств перед государством.

М. А. Вахрушина отмечает, что учетно-аналитическое обеспечение представляет собой сбор, обработ-
ку и передачу финансовой и нефинансовой информации, используемой менеджерами для планирования 
и контроля за ходом деятельности вверенных им подразделений, измерения и оценки полученных резуль-
татов [2]. В настоящее время большое внимание уделяется расширению учетной информации за счет нефи-
нансовых показателей деятельности компаний, включающих социальную ответственность, экологическую 
безопасность бизнеса, стратегию и качество управления. По состоянию на октябрь 2019 г., в Национальном 
Регистре нефинансовых корпоративных отчетов зарегистрировано 995 отчетов от 179 крупных транснаци-
ональных компаний, в том числе: 359 социальных отчетов, 347 отчетов по устойчивому развитию, 203 ин-
тегрированных отчета и 86 экологических отчетов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учетно-аналитическое обеспечение представляет собой сис-
тему взаимосвязанных видов учета, обеспечивающую информацией менеджеров организации, для качест-
венного выполнения функций управления организацией, которая включает не только фактическую инфор-
мацию бухгалтерского учета, но и плановую, прогнозную, аналитическую информацию управленческого 
учета, налоговые и статистические данные, а также внешнюю нефинансовую информацию, содержащую 
оценку качества клиентской базы; способы реализации социальной ответственности; пути предотвращения 
финансовых рисков и рисков экономической безопасности; оценку степени применения энергосберегающих 
и природоохранных технологий. Такая взаимосвязь всех видов учета позволит сформировать информацион-
ную систему, необходимую для обоснования эффективного развития организации. 

Также неоднозначно трактуют и термин «управленческий учет». Анализ точек зрения отечественных и за-
рубежных авторов на управленческий учет дают возможность сделать следующие выводы. Мнение экспер-
тов совпало с тем, что учетная информация руководства предназначена для внутреннего пользования и не-
обходима для эффективного воздействия на финансово-хозяйственную деятельность организации. 

Однако, в содержании термина управленческого учета мнения ученых разделись. Одна группа специ-
алистов (А. Чмель, Р. Х. Паркер, Б. Нидлз и др.) полагает, что управленческий учет является подсистемой 
бухгалтерского учета, обеспечивающей менеджмент организации учетными данными, необходимыми для 
управления и контроля за деятельностью организации. Объектами управленческого учета они выделяют за-
траты и результаты производственной деятельности организации. 

Нельзя не согласиться с другой группой ученых (Т. П. Карпова, А. Д. Шеремет, В. Э. Керимов, В. Б. Иваш-
кевич, Н. П. Кондраков, М. А. Вахрушина и др.), трактующих управленческий учет как интегрированную си-
стему учета, нормирования, планирования, мониторинга и анализа, необходимую для принятия оперативных 
и стратегических управленческих решений. По их мнению, управленческий учет обеспечивает менеджмент 
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организации данными как о затратах и результатах, так и о других объектах, информация о которых приме-
няется для принятия управленческих решений. 

В научных работах М. А. Вахрушиной, В. Б. Ивашкевича, Т. П. Карповой, Ч. Т. Хорнгерна и Дж. Фос-
тера, Н. П. Кондракова основные цели и задачи управленческого учета практически идентичны. К примеру, 
М. А. Вахрушина отмечает, что целями управленческого учета являются: оказание помощи в информацион-
ном обеспечении руководству в решении текущих управленческих решений; контроль, анализ, планирование 
хозяйственно-финансовой деятельности организации и выделенных центров финансовой ответственности; 
выбор стратегии развития организации [2]. В. Б. Ивашкевич указывает, что основной целью управленческо-
го учета является обеспечение менеджеров информацией, необходимой для принятия управленческих ре-
шений по управлению организацией в целом и отдельными подразделениями, а также оценка эффективно-
сти принятых менеджерами решений [3].

Исследования трудов ученых позволили прийти к выводу, что под термином «управленческий учет» по-
нимается как сложная, регулируемая, постоянно развивающаяся система с обратными связями, ориентиро-
ванная на выработку всех возможных вариантов принятия управленческих решений на основе учетно-ана-
литического обеспечения финансовой и нефинансовой информацией.

Общий анализ литературы показывает, что учетно-аналитическое обеспечение управленческого учета 
уникально для каждой отрасли, поскольку учитывает специфические особенности, оказывающие влияние 
на бюджетирование, планирование, прогнозирование, учет затрат и выбор метода калькулирования себесто-
имости продукции, методику формирования внутренней управленческой отчетности и т. п. [5].

Кондитерская промышленность на сегодняшний день является высоко конкурентной и динамично развиваю-
щейся отраслью экономики России (рис. 1). По объему выпуска выпускаемой продукции кондитерская промыш-
ленность занимает четвертое место в общем объеме пищевой промышленности, следуя за хлебопекарной, мо-
лочной и рыбной. Около 10 % всех занятых в пищевой промышленности приходится на кондитерскую отрасль.

Если несколько лет назад российский рынок был полон разнообразными марками как отечественного, 
так и импортного производства кондитерских изделий, то на сегодня, по оценкам экспертов, 96 % продук-
ции производится на территории России. Производство кондитерских изделий является одним из наиболее 
рентабельных видов деятельности, и несмотря на присутствие на внутреннем отечественном рынке круп-
ных производителей, небольшие фабрики и заводы все равно остаются рентабельными и прибыльными из-
за ежегодного увеличения показателей потребления россиянами кондитерских изделий (рис. 2).

Источник: [8]
Рис. 1. Производство кондитерских изделий в России
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Организации кондитерской промышленности характеризуются рядом технологических особенностей 
производственного процесса, влияние которых на учетно-аналитическое обеспечение управленческого уче-
та нельзя недооценивать: 

 – строгое соблюдение технологии и установленных норм расхода сырья при производстве кондитерских 
изделий; 

 – зависимость затрат от рецептуры и организации производственного процесса;
 – ежедневное уточнение плана производства в связи с широким ассортиментом выпускаемой продукции;
 – небольшой срок хранения кондитерских изделий;
 – зависимость от сложившихся традиций потребления кондитерских изделий в стране;
 – высокая конкуренции в сегменте кондитерских изделий низкой цены, менее интенсивная конкуренция 

в высоком ценовом сегменте; 
 – зависимость организаций от поставщиков и качества поставляемого сырья;
 – развитие вспомогательных и обслуживающих производств (логистические и маркетинговые услуги, 

производства упаковки и тары);
 – сложность осуществления логистических услуг на длительные расстояния из-за неравномерного 

размещения производственных мощностей [6].
Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение управленческого учета в организациях кондитерской 

промышленности с учетом специфики отрасли можно условно разделить на два блока (рис. 3).
Учетный блок финансовых показателей представлен элементами метода бухгалтерского учета. В процес-

се документирования осуществляется сбор первичной финансовой информации. Причем к информации долж-
ны быть предъявлены особые требования: оперативность, целевая направленность, адресность, достоверность, 
гибкость. На основе первичной документации формируются сводные учетные регистры, критериями систе-
матизации и группировки первичной финансовой информации связаны с потребностями менеджеров струк-
турных подразделений организации. Следующим этапом учетного блока является формирование отчетности, 
в которой представлен комплекс взаимосвязанных данных и расчетных показателей, отражающих финансово-
хозяйственную деятельность организации, сгруппированных в целом по организации и в разрезе структурных 
подразделений. Формы отчетности, также как и учетные регистры, разрабатывают менеджеры организации 
самостоятельно в соответствии с предварительно составленными бюджетами. При этом они отражают такие 
показатели, которые, с одной стороны, направлены на достижение общих целей организации и отражающие 
общую стратегию развития, с другой стороны, характеризуют количество и качество выполняемой работы каж-
дого отдельного подразделения и объем затрат на выполняемую работу в определенном периоде каждого от-
дельного подразделения. Данные учетного блока нефинансовых показателей, таких как качество клиентской 
базы, наличие рисков экономической безопасности, состояния или реализации социальной ответственности 

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Среднедушевое потребление кондитерских изделий в России, кг/чел/в год
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и т. п., являются уточняющими факторами, оказывающими непосредственное влияние на принимаемое управ-
ленческое решение. Грамотно построенная система сбора, регистрации и обобщения информации позволяет 
руководству оперативно получать необходимую финансовую и нефинансовую информацию.

Параллельно этапам учетного блока происходит обработка аналитической информации, необходимой 
для принятия управленческих решений. На основе данных учетного блока: финансовой и нефинансовой ин-
формации, учетных регистров необходимых для принятия управленческих решений, управленческой отчет-
ности, происходит анализ данных, осуществляется контроль и мониторинг получаемой информации, опре-
деляются ключевые показатели деятельности как организации в целом, так и по отдельным структурным 
подразделениям, оценивается вклад каждого подразделения в итоговый результат деятельности организации. 

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 3. Учетно-аналитическое обеспечение управленческого учета организаций кондитерской промышленности
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Таким образом, основными задачами аналитического блока являются: составление плана аналитиче-
ской работы; формирование материала для анализа (обработка источников информации, проверка досто-
верности, аналитическая и графическая обработка данных); осуществление предварительной оценки вы-
полнения плана; анализ причин изменений в динамике и структуре расходов, характеристика их поведения 
и факторов, их обуславливающих, подготовка сводной информации в соответствии с поставленными за-
дачами для принятия управленческих решений.

Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение следует рассматривать как многогранную информа-
ционную систему, представляющую собой систему взаимосвязанных видов учета и внешнюю нефинансо-
вую информацию, которая является основным элементом для управления организацией, выбора оптималь-
ного оперативного и стратегического управления.
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IN HOTEL BUSINESS
Abstract. The aim of the study is to analyse the effectiveness of the applied technologies and 
teaching methods in the field of hospitality. The nature and relevance of training programs 
have been considered in the article. The necessity and advantages of investments in employ-
ee development have been substantiated. The specificity of the hotel industry business has 
been noted. The role of uniform requirements for professional knowledge and skills of qual-
ified specialists has been emphasized. The advantages of internal corporate training in the 
comparison to external have been revealed. The process of introducing training technology 
in the hotel complex has been considered. The stages of pre-training diagnostics, develop-
ment of training programs, training and post-training support have been highlighted. Train-
ing methods depending on the type of employees have been described. The assessment of the 
effectiveness of personnel training according to the Kirpatrick model has been reviewed. The 
role of training in the successful business of companies has been argued.
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Одна из главных частей нашей жизни – обучение. С помощью обучения мы осваиваем определенные 
знания, навыки и умения, которые пригодятся нам в жизни [2].

К предмету обучения можно отнести следующее:
 – знания – теоретические и практические, которые будут применяться в деятельности человека;
 – умения – возможность выполнять конкретные обязанности;
 – навыки – способ повторения человеком на протяжении многих лет знаний и умений, применяемых 

на практике;
 – способы общения – действия, поступки человека, его поведение, социальное отношение и коммуникабельность.

© Сувалов О.С., Сувалова Т.В., 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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Для компании обучение дает множество преимуществ: сплочение сотрудников и командообразование, 
рост доверия и профессиональной мобильности, эффект синергии и рост производительности, новые зна-
ния и мотивация к карьере. 

В гостиничном бизнесе прибыль прямо пропорциональна сервису. Обслуживающий персонал должен 
уметь не только вежливо обращаться с клиентами, но и дать ценный совет посетителю, рассказать о досто-
примечательностях, знать маршрут до нужного места и много другой полезной информации. Вниматель-
ность к посетителям и учтивость в купе с хорошими профессиональными знаниями обеспечивают компа-
нии нужную рентабельность и устойчивую конкурентоспособность. 

Спецификой обучения в гостиничном бизнесе является формирование у сотрудников определенной культуры, 
связанной со стратегией развития компании [1]. Инвестиции в обучение решают ряд задач: минимизация теку-
чести и, соответственно, удержание ключевых сотрудников, повышение эффективности взаимодействия служб, 
обмен опытом и навыками, совершенствование мотивационных программ и направлений развития персонала.

Важным элементом производительных сил для индустрии гостеприимства являются люди с их уровнем 
образования, опытом и мастерством. В долгосрочной перспективе в гостиничном бизнесе будет происхо-
дить переориентация внимания по направлению к увеличению эффективности использования человеческих 
ресурсов как главной стратегии бизнеса.

В сфере туризма качество услуг в первую очередь определяется квалификацией исполнителей и их уме-
нием работать с потребителями, поэтому инвестиции в развитие персонала становится неотъемлемым фак-
тором успеха предприятий гостиничного бизнеса.

Предприятия индустрии гостеприимства осознают необходимость вложения больших средств на улуч-
шение благосостояния персонала и его развития. 

Особую роль в сфере гостеприимства играют стандарты, которые также прописывались совместно с руко-
водителями всех служб [6]. Отсутствие единых требований к профессиональным знаниям и навыкам квалифи-
цированных специалистов является основой проблем обучения сотрудников. Без общепринятых требований не-
возможно проводить аттестацию персонала, определять приоритеты программ развития, планировать карьеру. 

Большинство предприятий гостиничного бизнеса отказываются от услуг внешних тренеров и переходят 
к формату корпоративного обучения. К плюсам внутреннего корпоративного обучения, в отличие от внеш-
него, можно отнести [5]:

 – тренер, находящийся в штате знает специфику и продукт компании;
 – тренер оперативно реагирует на происходящие изменения с последующей разработкой обучающих программ;
 – отработка на практике происходит непосредственно на рабочем месте, что способствует закреплению 

полученной информации;
 – тренер лоялен к компании, в которой развивается и передает лояльность другим сотрудникам;
 – тренер в штате финансово выгоден, нежели приглашенные тренеры;
 – тренер в штате несет ответственность за эффективность обучения и способен организовать полноценный 

цикл обучения.
Рассмотрим процесс внедрения технологии обучения в гостиничном комплексе, который состоит из че-

тырех этапов:
 – предтренинговая диагностика;
 – разработка программы обучения;
 – проведение обучения;
 – посттренинговое сопровождение.
Каждый этап взаимосвязан со следующим, поэтому данная технология результативна только при ком-

плексном подходе. 
1. Предтренинговая диагностика. 
Выбирая технологию обучения персонала, тренеру необходимо провести анализ сотрудников и текущей 

ситуации, а именно: 
 – проанализировать штат сотрудников; 
 – провести аттестацию по основным компетенциям для оценки уровня знаний и навыков сотрудников 

в рамках их зоны ответственности; 
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 – использовать наблюдение за работой сотрудников со стороны; 
 – обсудить с руководителем каждого подразделения слабые стороны, на его взгляд, и использовать 

при разработке программы; 
 – изучить отзывы. 
Данные предтренинговой диагностики необходимо использовать при выборе обучения. Сотрудники объе-

диняются в группы, исходя из которых, подбирается тип обучения (табл. 1). За основные компоненты обуче-
ния принимаются знания и навыки. Исходя из соотношения двух составляющих, формируется тип обучения. 

Таблица 1
Методы обучения в зависимости от типа сотрудников

Типы сотрудников Описание Метод обучения

«Не знаю – не умею» Сотрудники с отсутствием знаний и навыков Лекция (100 % – теория)

«Знаю – не умею» Сотрудники, которые знают теорию, но не применя-
ют ее на практике

Семинар (50 % – теория, 50 % – 
практика)

«Знаю – умею» Сотрудники, обладающие знаниями и навыками, кото-
рые необходимо отработать

Тренинг (20 % – теория, 80 % – 
практика)

«Знаю – умею – применяю» Сотрудники, которые достигли пика развития в рамках 
своей зоны ответственности Коучинг

Cоставлено авторами по материалам исследования

Предтренинговая диагностика включает: изучение и анализ состава группы; проведение контрольной за-
купки; фиксацию выводов; проведение аттестации для выявления уровня компетентности сотрудников; из-
учение отзывов; личные наблюдения за сотрудниками. Вся информация фиксируется и заносится в таблицу 
предтренинговой диагностики.

В рамках вводного тренинга сотрудникам раскрываются следующие темы:
 – стандарты: внешний вид, общение с гостем, телефонный этикет;
 – поведение на рабочем месте;
 – этапы сервиса;
 – шаги обслуживания: от контакта до закрытия продажи (выявление потребностей гостя, презентация 

услуг, персонализация и др.);
 – работа с возражениями / конфликтами;
 – техника разрешения конфликтных ситуаций;
 – техники регуляции эмоционального напряжения;
 – роль обратной связи в обслуживании (книги отзывов, анкеты гостя) [4].
Тренером составляется программа тренинга, которой он пользуется во время проведения.
Разработка программы обучения. Формирование групп в рамках службы осуществляется, как правило, 

по должностям [8]. Рассматривая обучение на примере службы питания, необходимо создать планы обуче-
ния для каждой должности службы питания, исходя из данных этапа предтренинговой диагностики. При 
составлении программы тренинга необходимо пользоваться специальной литературой, сборником упражне-
ний и соблюдать пропорции теории и практической отработки [3]. В плане тренера всегда определены темы 
тренингов, их продолжительность и результат, на который нужно ориентироваться. 

2. Проведение обучения. 
Когда определена целевая аудитория, типы и темы обучения, необходимо ответственно подойти к струк-

туре тренинга. Как правило, тренинг состоит из:
 – вступления (знакомство, презентация плана тренинга, общение с участниками и озвучивание правил 

в ходе занятий). Вступление составляет 5 % от тренинговой части;
 – основной части (теория – 20 % материала, который необходимо дать сотрудникам в виде лекции, 

практика (упражнения) – 80 %).
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Все практические упражнения делятся на следующие формы активности: физическая, интеллектуаль-
ная, эмоциональная. В каждом тренинге должно быть равное количество упражнений разных форм актив-
ности, чтобы в процессе обучения были задействованы все типы восприятия. 

Любой тренинг строится по принципам цикла обучения Д. Колба: 
 – теория (формирование основных принципов, лекция, раздаточный материал, демонстрации); 
 – практика (упражнения и кейсы);
 – получение опыта, выводы (умные упражнения, самостоятельная работа);
 – анализ (обсуждение, мозговой штурм);
 – завершения (информационное подведение итогов, обратная связь, благодарность). 
Навыки проведения тренингов у тренера играют особую роль на данном этапе. 
Тренер должен иметь: высшее образование в области психологии, педагогики или управления персона-

лом; диплом тренера тренингов – дополнительное образование, в зависимости от сферы проведения обуче-
ния (в данном случае гостиничный бизнес). 

Тренер должен обладать следующими навыками: знания о цикле обучения и его этапах; навыки само-
стоятельной разработки обучающих программ и методических пособий; опыт работы по специфике; знание 
законов групповой динамики, умение заинтересовать группу, определить типы участников, применяя соот-
ветствующие методы обучения; презентационные навыки и грамотную речь; знание основ психологии и вы-
сокую стрессоустойчивость [7]. 

Во время проведения тренинга тренер соблюдает структуру тренинга и отслеживает групповую динами-
ку. Определив типы участников (активист, наблюдатель, теоретик и практик), он распределяет роли участ-
ников. При проведении тренинга тренер пользуется всеми необходимыми навыками. 

3. Посттренинговое сопровождение. 
Любой процесс, в том числе обучение необходимо оценить. Эффективность обучения, как правило, оце-

нивают по модели Кирпатрика (табл. 2) [5].

Таблица 2
Оценка эффективности обучения персонала по модели Кирпатрика

Фактор оценки Вопрос Время и метод оценки

Реакция
Когда? Сразу после тренинга
Как? Анкетирование, эссе, групповое обсуждение, письмо следующему участнику

Обучение
Когда? Сразу / через 2 недели

Как? Тест на усвоение материала, письменный опрос, экзамен, кейсовое задание

Поведение
Когда? От 2–4 недель до 2–3 месяцев

Как? Наблюдения руководства, дневник самонаблюдения, групповой опрос, тайный по-
купатель, контроль звонков

Результат
Когда? От 3 до 6 месяцев
Как? Количественная оценка

Составлено авторами по материалам исследования

4. Посттренинговая диагностика включает: анализ отзывов участников группы о проведении тренин-
га и полученных навыков, анкетирование и тестирование, проведение контрольной закупки и сравнение ре-
зультатов, проведение аттестации персонала, изучение отзывов и личные наблюдения. 

В качестве основного вывода можно отметить, что программы обучения являются фактором успеха ка-
дровой политики любой компании, в том числе и в гостиничной индустрии. Развитие навыков, профессио-
нальных компетенций, системы коммуникаций и организационной культуры ведут к росту эффективности 
услуг и повышению качества работы и, как результат, к успеху компании.
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Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 г., пред-
полагается, что в ближайшем будущем социально-экономическое развитие страны все сильнее будет зависеть 
от научно-технологического развития (далее – НТР) и его воздействия на экономический рост [1]. В связи 
с этим как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе приоритетами государственной политики ста-
новятся те направления НТР, которые позволяют создавать научные и научно-технические новшества и генери-
ровать технологии, способные лечь в основу инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг 
и обеспечить устойчивое положение Российской Федерации на внешних рынках. По мнению авторов эксперт-
но-аналитического доклада, современное НТР России будет сфокусировано на трех следующих направлениях:

 – цифровизация потребительских рынков;
 – передовые производственные технологии (создание и обработка новых материалов, компьютерное 

проектирование и моделирование);
 – платформенные решения, меняющие конъюнктуру рынков, функциональные особенности фирм 

и их позиции в системе разделения труда [8].
В работах [7; 10] показано, что подобные технологии потенциально должны обеспечивать 60–80 % эко-

номического роста страны через: 1) рост добавленной стоимости при неизменном или меньшем использо-
вании других факторов производства; 2) увеличение качества производственно-технологических процес-
сов; 3) создание новых рынков.

Активное НТР дает России шанс на решение ключевых задач социально-экономического развития, сформи-
рованных большими вызовами [5]. Одним из шансов обеспечения ускоренного НТР России является фокусировка 
на двух направлениях: обеспечение опережающего развития значимых инновационных высокотехнологичных рын-
ков и секторов и проведение технологической модернизации важных существующих производств и отраслей [8]. 
При этом в современной России активное НТР может столкнуться со следующими существенными угрозами.

1.  Технологическая отсталость традиционных секторов экономики России, под которыми в статье пони-
маются следующие: топливно-энергетический комплекс, агропромышленный комплекс, металлургия, горно-
добывающая промышленность, химическая промышленность и пищевая промышленность.

2.  Неиспользование потенциала высокотехнологичных секторов экономики. Под высокотехнологическими 
секторами экономики в данной работе понимаются отрасли, характеризуемые высокой степенью технологического 
развития. Согласно [6], уровень наукоемкости в произведенной высокотехнологичной продукции составляет не ме-
нее 3,5 %, среднетехнологичной – примерно 2,5 % и низкотехнологичной – 0,5 %. К высокотехнологическим сек-
торам экономики в данной работе относятся: авиационная и ракетно-космическая промышленности, компьютеры 
и телекоммуникации, ядерные технологии, электротехника, биотехнологии, производство оружия и военной тех-
ники, разработка новых материалов, оптоэлектроника, компьютеризированные производства.

3.  Низкий уровень внедрения цифровых инноваций в производственные процессы.
4.  Отсутствие реализации потенциала развития технологического предпринимательства.
5.  Неспособность России к поддержанию высоких темпов НТР по причине нехватки кадров высокой 

квалификации.
Согласно авторам [5], нивелирование вышеперечисленных угроз возможно при реализации следующих мер.
1.  Совершенствование традиционных секторов экономики России в результате использования техноло-

гических нововведений, совершенствования существующей техники, замены существующей техники, при-
обретения нового оборудования и внедрения автоматизации в традиционных отраслях.

2.  Развитие инновационных высокотехнологичных секторов экономики через создание проектных техно-
логических консорциумов, стимулирующих развитие современных инновационных высокотехнологичных от-
раслей в результате объединения усилий государства и рынка. Это способствует разделению рисков, связанных 
с внедрением инноваций, и является важным организационным механизмом развития цифровой экономики. 
Термин «инновационных» в данном случает характеризует высокотехнологичные сектора, использующие в про-
изводстве современные цифровые технологии (одним из примеров которых является технология «блокчейн»), 
которые способствуют качественному совершенствованию организационных и производственных процессов.

3.  Осуществление «цифрового перехода», который предполагает: 1) переход от физических систем управ-
ления к цифровым; 2) внедрение искусственного интеллекта в технологические системы; 3) интеграцию опе-
рационных и информационных технологий.
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4.  Реконструкция институтов развития и содействие формированию и росту технологического предпри-
нимательства, направленные на создание институтов развития, ориентированных на поддержку высокориско-
ванных исследований и прорывных разработок, способных изменить технологическую и научную парадигму.

5.  Создание и сохранение научной базы, способствующей НТР России, для развития приоритетных нап-
равлений науки, технологий и техники; создания долгосрочных стратегий научно-технологических исследо-
ваний и разработок и поддержания межотраслевых программ научно-технологического развития.

Получается, что существующую технологическую отсталость экономики России можно исправить с помо-
щью комплексной модернизации традиционных технологий и активному многостороннему развитию иннова-
ционных высокотехнологичных производств, внедрению цифровых технологий и наращиванию научной базы. 
При этом характер влияния внедрения новых технологий в производственные процессы на социально-экономи-
ческое развитие является дискуссионным вопросом, который на сегодняшний день не имеет однозначного отве-
та. Тем не менее, согласно исследованию [11], проведенному в 2017 г. специалистами компании PwC, благодаря 
внедрению искусственного интеллекта ожидается прирост суммарного мирового валового внутреннего продук-
та (далее – ВВП) на 15,7 трлн долл. США, из которых 42 % прироста будут обеспечиваться ростом производи-
тельности труда. В этой же работе специалисты отмечают, что совокупный вклад улучшения производительности 
труда (labor productivity improvements) в прирост мирового ВВП за период с 2017–2030 гг. может достичь 55 %.

В работе В. С. Устенко отмечено, что НТР может двигаться в двух направлениях: либо стагнировать в усло-
виях отсутствия прорывных инновационных технологий, либо прогрессировать при условии повышения произ-
водительности труда на основе использования как существующих технологий, так и нововведений [9]. Важно 
заметить, что само по себе развитие мощностей и технического потенциала не означает их грамотное использо-
вание, то есть именно повышение производительности труда сигнализирует о качественном развитии экономики. 

Здесь появляется необходимость говорить о производительности труда как о факторе социально-эконо-
мического развития. Эффективное повышение производительности труда, являющееся следствием исполь-
зования результатов НТР, становится драйвером социально-экономического развития, в то время как неэф-
фективное повышение производительности труда может его затруднять и ослабевать. В работе [3] проведен 
анализ причин межстрановых различий в производительности труда и ВВП на душу населения с использо-
ванием методики level accounting и показано, что отставание России от стран – членов Организации эконо-
мического сотрудничества и развития по показателю ВВП на душу населения во многом объясняется более 
низкой производительностью труда, поэтому именно ее рост способен привести к увеличению благососто-
яния населения. Исследователь статистически доказывает, что отставание России от развитых стран по по-
казателю производительности труда в 2,5–5 раз объясняется тремя факторами:

 – более низким уровнем многофакторной производительности, выраженной в уровне технологий 
(объясняет 58–65 % различий);

 – более низкой капиталовооруженностью (объясняет 33–39 % различий);
 – более низким уровнем человеческого капитала (объясняет 2–4% различий).
Добывающий сектор экономики России показывает наибольшую производительность труда по сравне-

нию с другими отраслями, по причине включения в прибыль природной ренты. Поэтому показатели агре-
гированной производительности добывающего сектора могут быть выше, чем показатели производительно-
сти в секторе, не связанном с добычей ресурсов. За счет ресурсодобывающего сектора происходит смещение 
странового уровня технологий в сторону более высоких показателей. Анализ производительности труда 
с корректировкой на природную ренту показывает, что отставание России по данному показателю состав-
ляет примерно 5 раз от Норвегии; 3,7 раз от США; 3,3 раза от Германии; 2,8 раза от Финляндии и 2,6 раз 
от Канады [3]. Это подтверждает необходимость повышения производительности труда в российской эко-
номике с целью ускорения экономического роста и СЭР.

Согласимся с Н. Гоффе и Г. Монусовой [2] в том, что на производительность труда влияет множество фак-
торов, среди которых следует выделить: качество факторов овеществленного труда; качество институциональ-
ной среды, формирующее административно-правовые рамки деятельности экономических агентов; положение 
субъекта экономики в системе хозяйственных связей, под которым понимается роль и успешность интеграции 
экономического субъекта в региональную и глобальную экономики; качество человеческого капитала. В связи 
с этим, меры поддержки повышения производительности труда исключительно с помощью повышения степени 
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технической оснащенности предприятий и уровня человеческого капитала кажутся неполными, так как не учи-
тывают национальных и региональных институциональных особенностей производства. Следует добавить, что 
анализ экономического роста Китая, в котором сокращение разрыва в производительности труда с развитыми 
странами не способствовало уменьшению технологического разрыва, показывает, что для повышения произ-
водительности труда недостаточно вносить изменения в какой-то один элемент неэффективности, к примеру, 
исправлять институциональную среду, а необходимо стимулировать развитие всех неэффективно работающих 
элементов [3]. Поэтому даже в условиях активного НТР возникает вопрос о многостороннем стимулировании 
производительности труда с целью ускорения социально-экономического развития страны.

В работе [4] показано, что факторы роста производительности труда по характеру воздействия на хо-
зяйственно-производственную деятельность предприятия могут быть поделены на две группы – внутренние 
и внешние – и на пять групп по природе происхождения: материально-технические, организационно-эконо-
мические, социально-психологические, естественно-природные и социально-экономические. Качественная 
модификация факторов из каждой отдельной группы представляет собой возможность повышения произво-
дительности труда в целой организации или ее отдельных сегментах.

На основе приведенной выше классификации факторов роста производительности труда рассмотрим акту-
альные механизмы повышения производительности труда, относящиеся к данным факторам и приведенные в та-
блице 1. Под механизмом повышения производительности труда в контексте данной статьи понимается система 
методов и средств управления, предназначенных для целенаправленного воздействия на объем произведенных то-
варов или услуг в денежном выражении с целью их качественного или количественного увеличения и на требуе-
мые для производства данного объема трудозатраты с целью их качественного или количественного уменьшения.

Таблица 1
Механизмы повышения производительности труда, классифицированные по факторам роста 

производительности труда

Тип 
фак-
торов

Факторы роста 
производитель-

ности труда
Механизмы повышения производительности труда

В
ну
тр
ен
ни
е

Материально-
технические

Внедрение достижений научно-технического прогресса через инвестиции в новое обору-
дование, направленных на увеличение уровня механизации, технической вооруженности 
и энерговооруженности труда, а именно:

 – внедрение инновационных технологий, в том числе и технологий, основанных на искус-
ственном интеллекте;

 – модернизация имеющегося оборудования; 
 – интеграция операционных и информационных технологий;
 – внедрение автоматизации в традиционных отраслях

Организационно-
экономические

Совершенствование организации управления, организации производства и организации 
труда с помощью использования инновационных знаний и методов производства, а именно:

 – внедрение прогрессивных форм организации труда;
 – переход от физических форм управления к цифровым;
 – персонализация процесса управления коллективом по принципу «к каждому сотрудни-
ку особый подход»

Социально-
психологические

Повышение качества рабочей силы через модификацию морально-психологического кли-
мата в коллективе, организационной структуры предприятия и социально-демографиче-
ской структуры трудового коллектива, а именно:

 – стимулирование повышения эффективности деятельности работников через оплату тру-
да и другие монетарные и немонетарные формы поощрений;

 – вовлечение большего числа высококвалифицированных сотрудников в процессы про-
изводства;

 – проведение программ повышения квалификации персонала на постоянной основе для 
увеличения уровня человеческого капитала организации
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Тип 
фак-
торов

Факторы роста 
производитель-

ности труда
Механизмы повышения производительности труда

В
не
ш
ни
е

Естественно-
природные

Адаптация к изменению качества внешних, не связанных с деятельностью человека фак-
торов, таких как климат, производительность скота и плодородие почв, оказывающих вли-
яние на отрасли, значительно зависящие от данных факторов, таких как добывающие от-
расли промышленности и сельское хозяйство. А именно:

 – адаптация производственных и организационных технологий под внешнюю среду;
 – эффективное управление внешними эффектами;
 – минимизация негативных эффектов от производства на внешнюю среду, которые в дол-
госрочной перспективе могут навредить самому предприятию

Социально-
экономические

Модификация внешних социально-экономических факторов, таких как степень конкурен-
ции в отрасли, объем накопленного в стране человеческого капитала и особенности конъ-
юнктуры рынков товаров и услуг, оказывающих существенное воздействие на широкий 
охват отраслей народного хозяйства. Управление данными факторами может осуществ-
ляться либо со стороны государства, либо при формировании объединений между пред-
приятиями. А именно: 

 – создание проектных технологических консорциумов;
 – создание институтов развития, ориентированных на развитие перспективных исследо-
ваний разной степени риска;

 – формирование долгосрочных стратегий НТР страны;
 – поддержание межотраслевых программ НТР;
 – повышение конкурентоспособности Российской академии наук на международной арене

Составлено автором по материалам исследования

Приведенные выше механизмы повышения производительности труда направлены на стимулирование 
СЭР в условиях НТР. Указанные механизмы повышения производительности труда ориентированы на ис-
пользование результатов НТР в организационных и производственных процессах, а также на адаптацию име-
ющихся ресурсов предприятий к эффективному функционированию в условиях внедрения результатов НТР, 
направленных на стимулирование СЭР.

Таким образом, производительность труда и научно-техническое развитие играют важную роль в соци-
ально-экономическом развитии страны. Внедрение результатов научно-технического развития способствует 
экономическому росту и социально-экономическому развитию при условии повышения производительности 
труда. Приведенные в статье механизмы повышения производительности труда стимулируют использование 
ресурсов предприятия в условиях научно-технического развития и повышают эффективность применения его 
результатов. Использование авторских механизмов повышения производительности труда может быть осу-
ществлено как при реализации программ повышения производительности труда на отдельных предприяти-
ях, так и при формировании и реализации экономической политики государства и национальных проектов.
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ОТ КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Аннотация. Поднята проблема качества бюджетного планирования и его влияния на сба-
лансированность федерального бюджета. Обращено внимание на сложность научного обо-
снования пропорций, заложенных в бюджет, в связи с их высокой зависимостью от большого 
количества как внутренних, так и внешних макроэкономических факторов, в том числе труд-
нопрогнозируемых. Рассмотрены и систематизированы принципы, которые должны быть 
заложены в основу выявления и оценки рисков сбалансированности федерального бюджета, 
а также качество бюджетного планирования и прогнозирования показателей, способные по-
влиять на сбалансированность и устойчивость федерального бюджета в стратегической 
перспективе. В основу планирования федерального бюджета предложено закладывать па-
раметры, отвечающие принципам целеполагания и реалистичности. 
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В последние три года научный интерес к содержанию понятия сбалансированности бюджета и, в част-
ности, федерального бюджета значительно снизился. Этому в большой степени способствовали положитель-
ные тенденции в развитии экономики страны. Прежде всего, значительный профицит федерального бюд-
жета и накопления наблюдается в фонде национального благосостояния. Однако, как нам представляется, 
текущая и среднесрочная сбалансированность федерального бюджета пока не дают нам оснований для воз-
можности долгосрочной стратегической сбалансированности в будущем. Безусловно, что для достижения 
стратегической сбалансированности федерального бюджета нам необходима придерживаться некоторых уже 
формирующихся принципов планирования бюджетной политики.
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Понятие сбалансированности федерального бюджета с точки зрения различных толкований данной 
терминологической конструкции выделяет концепции сбалансированности бюджета  (концепция сбалан-
сированного бюджета, концепция циклически сбалансированного бюджета, концепция функциональных 
финансов), каждая из которых отражает определенный взгляд представителей концепции на сбалансиро-
ванность. Более того, в рамках данного исследования считаем целесообразным рассмотрение существу-
ющих методов и инструментов достижения сбалансированности федерального бюджета, а также норма-
тивно-правовых основ его сбалансированности. Отметим, что вопросы сбалансированности федерального 
бюджета находят отражение в стратегических документах экономического развития, кроме того, проек-
том новой редакции Бюджетного кодекса предусматривается увязка принципа сбалансированности бюд-
жета с понятием устойчивости [1; 12]. 

Ранее мы уже обращали внимание на методологические подходы к сбалансированности федерального бюд-
жета и влияние различных типов бюджетной политики на устойчивость бюджета, но современные реалии тре-
буют осмысления и формирования принципов планирования бюджетной политики, более нацеленных на стра-
тегическую сбалансированность бюджета [5; 6]. Среди них можно выделить, на наш взгляд, наиболее важные:

 – реалистичность и обоснованность показателей прогноза социально-экономического развития страны;
 – долгосрочность бюджетных прогнозов с учетом оценки стратегических финансовых последствий 

от финансирования тех или иных направлений расходов и государственных программ;
 – недопустимость жесткой привязки расходов бюджета с определенными видами доходов бюджета, 

в частности, с учетом существенного удельного веса нефтегазовых доходов федерального бюджета в общей 
структуре доходов федерального бюджета, так как динамика бюджетных расходов не должна определяться 
и коррелироваться с динамикой «конъюнктурных» доходов;

 – учет в условиях стратегического планирования существующей вероятности волатильности цен 
на энергоресурсы, это создает дополнительные риски, приводящие к невозможности финансирования 
расходных обязательств, возникновению бюджетного дефицита и бюджетного кризиса;

 – выявление и оценка рисков на основе проведения регулярного анализа и мониторинга факторов, влияющих 
на достижение сбалансированности федерального бюджета в условиях макроэкономических колебаний;

 – поддержание стабильного функционирования Фонда национального благосостояния в качестве одного 
из главных антикризисных инструментов в условиях существенной зависимости доходов федерального 
бюджета от нефтегазовых доходов, а также существующей тенденции к сокращению нефтегазовых доходов.

В связи с тем, что состояние федерального бюджета находится в зависимости от большого количества 
как внутренних, так и внешних макроэкономических факторов, в том числе трудно прогнозируемых, особую 
значимость в рамках стратегического бюджетного планирования и достижения сбалансированности феде-
рального бюджета приобретают принципы бюджетной политики, связанные с вопросами выявления и оцен-
ки рисков, а также качества бюджетного планирования и прогнозирования показателей, способных повли-
ять на сбалансированность и устойчивость федерального бюджета в целом. 

Качество бюджетного планирования и прогнозирования основных макроэкономических показателей 
напрямую связано со сбалансированностью федерального бюджета. Научное бюджетное прогнозирование 
и планирование цен на энергоресурсы в свою очередь в среднесрочной перспективе будут способствовать 
повышению устойчивости федерального бюджета. Отметим, что в долгосрочной перспективе такие слово-
сочетания, как «устойчивый, сбалансированный бюджет» и «качественное бюджетное планирование и про-
гнозирование» абсолютно коррелируют и тесно связаны между собой. 

Как известно, основные показатели макроэкономического развития, на основании которых составляется 
проект федерального бюджета, разрабатывается Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации (далее – Минэкономразвития РФ). Данное положение закреплено в статье 169 Бюджетного кодек-
са РФ, а именно тот факт, что проект федерального бюджета разрабатывается на основании прогноза соци-
ально-экономического развития [1; 12].

Также хорошо известно, что принцип достоверности бюджета, являясь одним из основополагающих 
принципов бюджетной системы, согласно бюджетному законодательству предусматривает, что показателям 
прогноза социально-экономического развития, на основе которых составляется проект бюджета, должны 
быть присущи такие характеристики, как надежность и реалистичность [1]. Однако на сегодняшний день 
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существует проблема качества разработки, планирования и прогнозирования основных макроэкономиче-
ских показателей не только на долгосрочный, но и на среднесрочный период, что ставит под сомнение как 
объемы отдельных статей доходов и расходов бюджета, так и включение в бюджет отдельных государст-
венных программ. Проблемам ответственной бюджетной политики в условиях высокого уровня экономи-
ческой неопределенности, правилам разработки и критериям оценки бюджетных рисков посвящены ра-
боты современных ученых [2; 3; 4; 7]. 

Анализ прогнозов социально-экономического развития РФ за последние три года, дает основания сде-
лать вывод, что Минэкономразвития РФ формально не раскрывает математическую модель, трендовый 
анализ, используемые для прогнозирования основных макроэкономических показателей и не дает науч-
ное обоснование разработанных в прогнозе социально-экономического развития данных. Соответствен-
но, отсутствует доказательная база расчета и реалистичного использования того или иного показателя, на-
пример, такого параметра, как прогнозный уровень цен на нефть марки «Юралс», который существенно 
влияет на доходную базу федерального бюджета, и следовательно, на сбалансированность федерального 
бюджета. На основании сделанного вывода, справедливо полагать, что результаты оперирования научно 
необоснованными показателями социально-экономического развития могут проявиться в форме сущест-
венного отклонения показателей исполнения федерального бюджета от плановых значений, то есть в рам-
ках профицитной бюджетной политики, прогнозирование доходов федерального бюджета на основании за-
ниженных показателей прогноза социального-экономического развития может привести при исполнении 
федерального бюджета к фактически большому показателю профицита федерального бюджета и, соответ-
ственно, сбалансированность и устойчивость федерального бюджета в условиях длительной макроэконо-
мической неопределенности не будет достигнута. Такую картину мы наблюдали на протяжении последних 
нескольких лет, и это, несмотря на мнение главы Счетной Палаты РФ А. Л. Кудрина: «заложенные в про-
гноз социально-экономического развития цена на нефть на 10 долларов ниже консенсус-прогнозов экс-
пертов. В связи с этим фактический профицит федерального бюджета в ближайшие три года будет выше 
запланированного» [2; 4; 10].

Тем самым мы, пытаясь решить дилемму между насыщением экономики государственными финансо-
выми ресурсами для ее роста и риском невыполнения обязательств, заложенных в расходы федерального 
бюджета из года в год планируем профицит, как символ отсутствия головной боли исполнительных орга-
нов федеральной власти. Это не имеет ничего общего с научным обоснованием сбалансированности феде-
рального бюджета как гаранта финансовой стабильности и развития государства. Тем более важно научно 
обоснованное целеполагание и расчет показателей федерального бюджета, основанный на научно обосно-
ванной методике прогнозирования макроэкономических параметров, которые будут способствовать дости-
жению сбалансированности федерального бюджета и его устойчивости в долгосрочном периоде.

Заметим, что аналогичной позиции придерживаются представители Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики», подчеркивая, что применение методики форвардных кривых 
Минэкономразвития РФ для составления прогноза цен на нефть должно быть аргументировано, поскольку 
обоснованность такого подхода при всех его преимуществах вызывает вопросы у ряда исследователей [11]. 
Аналогичного мнения сформировалось и в Общественной палате РФ, которая отмечает, что в прогнозе со-
циально-экономического развития РФ заложен тренд снижения цен на нефть с 69,6 долл. США за баррель 
нефти марки «Юралс» в 2018 г. до 53,5 долл. США за баррель в 2024 г.  [8]. Существующий прогноз цен 
на нефть основан на стоимости соответствующих фьючерсов, которые являются преимущественно спеку-
лятивным документом и, как показывает практика, оторваны от фундаментальных факторов, которые во все 
большей степени определяют соответствующую фактическую цену на нефть. 

На основании перечисленных выше позиций важно отметить актуальную проблему, согласно которой 
отдельные показатели, заложенные в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития РФ, 
разработанном Минэкономразвития России, часто не имеют под собой глубокой научной основы. Безуслов-
но, задача достоверного и максимально реалистичного прогнозирования в рамках среднесрочного бюджет-
ного планирования является непростой, так как по мере увеличения горизонта планирования увеличивает-
ся неопределенность всех показателей, что дает основания для возникновения дополнительных рисков для 
сбалансированности и устойчивости федерального бюджета. 
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Как следует из данных, приведенных на рисунке 1, качество планирования и прогнозирования основных 
макроэкономических показателей по доходам федерльного бюджета на протяжении десятилетия остается не-
изменным. Создается впечатление, что у органов власти нет определенного понимания, лежащего в осно-
ве бюджетного планирования, а именно, из чего надо исходить в построении бюджета – из объема прогно-
зируемых доходов или необходимости выполнения расходных обязательств. В любом случае, необходимо 
сбалансировать бюджет. Неформальный подход в реализации принципов бюджетного планирования в этом 
процессе будет играть ключевую роль в стратегическом развитии государства. 

Однако, как показывают исследования в вопросах бюджетного планирования расходов федерального 
бюджета, также требуется выработка научно обоснованной стратегии. Прежде всего, на наш взгляд, следу-
ет методологически вычленить государственные расходы функционального (условно-постоянного, текуще-
го) характера и расходы инвестиционного (переменного) характера, и при планировании бюджета макси-
мально учитывать особенности каждой из этих групп расходов. На практике расходы переменного характера 
в бюджете, как правило, представлены государственными программами, которые при планировании долж-
ны опираться на потребности и возможности экономики. Мы имеем в виду, что если в какой-то планируе-
мый бюджетный период возможны дополнительные доходы бюджета, то это не повод увеличивать объем и/
или количество государственных программ. Ведь при программно-целевом планировании бюджета нужно 
учитывать на только финансовые возможности, но материальные, трудовые и организационные факторы, 
которые и должны быть заложены в стратегии социально-экономического развития. Очевидно, что на реа-
лизацию национальных проектов (государственных программ) возлагаются большие ожидания и надежды, 
однако следует понимать, что объемы финансирования национальных проектов, с одной стороны, крайне 
малы, а с другой – не в полной мере обеспечены различными ресурсами для их освоения. Если брать во вни-
мание факт, что финансовые ресурсы на реализацию нацпроектов распределены на значительный промежу-
ток времени (2019–2024 гг.), то на каждое из приоритетных направлений приходится весьма ограниченный 
объем средств, который не способствует структурному изменению расходов федерального бюджета. В осо-
бенности это касается приоритетов в сфере человеческого капитала. 

Источник: [9] 

Рис. 1. Сравнение фактических мировых цен на нефть марки «Юралс» и принятых в расчетах  
к Федеральному закону о федеральном бюджете (в первой редакции)
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Таким образом, даже несмотря на существенный общий объем финансирования национальных проектов, 
в связи с незначительными их ежегодными вкладами в отдельные разделы расходов федерального бюджета, 
справедливо констатировать, что реализация национальных проектов не оказывает влияния на реструктури-
зацию расходов федерального бюджета в пользу производительных направлений расходов, которые в свою 
очередь будут способствовать долгосрочному экономическому росту и развитию.

Даже с учетом национальных проектов, функциональная структура расходов федерального бюджета оста-
ется по-прежнему несовершенной и инерционной. Выбор направлений и размеров структурных изменений 
расходов федерального бюджета должен быть осуществлен с учетом ряда критериев, одним из которых яв-
ляется влияние того или иного направления расходов на экономический рост государства.

Таким образом, должны существовать следующие объективные предпосылки, которые будут являться 
основанием для повышения удельного веса конкретных бюджетных расходов (определяемых функциональ-
ной классификацией) (табл. 1). 

Таблица 1
Основания для повышения/снижения удельного веса какого-либо направления расходов

Основания в пользу повышения удельного веса 
какого-либо направления расходов

Основания в пользу снижения удельного веса 
какого-либо направления расходов

Существенное положительное влияние данного на-
правления расходов на экономическое развитие

Негативное или нейтральное влияние рассматриваемых рас-
ходов на экономику

Приоритетность для граждан Сравнительно низкий спрос граждан на соответствующие 
государственные услуги

Сравнительно низкий уровень по международным 
меркам

Повышенный уровень расходов по сравнению с сопостави-
мыми странами

Возможность достаточно быстро провести струк-
турные реформы, обеспечивающие эффективное ис-
пользование дополнительных средств

Явно неэффективное использование части средств в рассма-
триваемой сфере

–
Временно повышенный уровень расходов (вернуть расхо-
ды в обычное состояние, как правило, легче, чем снизить 
их в рамках сложившегося долгосрочного уровня)

Составлено автором по материалам исследования

Любое изменение в структуре расходов федерального бюджета должно быть основано на оценке вли-
яния конкретного направления расходов на экономический рост, основываясь на сочетании теоретических 
положений и эмпирического анализа. В рамках анализа структуры расходов федерального бюджета, важно 
понимать, что рост объемов одних направлений государственных расходов способны привести к долгосроч-
ному экономическому росту, а увеличение объемов других может не оказывать влияние на экономический 
рост или вовсе замедлять экономическое развитие государства. В связи с этим целесообразно классифици-
ровать государственные расходы на производительные и непроизводительные.

Заметим, что именно в экономиках подобного типа, когда доходы федерального бюджета напрямую за-
висят от труднопрогнозируемых цен на энергоресурсы, вопрос грамотного и научно обоснованного бюджет-
ного прогнозирования и планирования основных макроэкономических показателей, которые, в свою оче-
редь, в среднесрочной перспективе будут способствовать повышению устойчивости федерального бюджета 
и снизят возникновение дополнительных рисков его несбалансированности. Непроизводительные государ-
ственные расходы – та часть расходов, увеличение которых не предусматривает увеличение объемов исполь-
зуемых факторов производства, их совокупной производительности и в результате приводит либо к сдержи-
ванию экономического роста, либо не влияет на него вовсе. Понятно, что, когда непроизводительные расходы 
чрезмерны, это дает основания полагать, что финансовые ресурсы изымаются из других производительных 
отраслей экономики, не давая в конечном итоге предпосылок для динамичного экономического роста. 
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В целом можно сказать, что производительные расходы создают предпосылки для дальнейшего разви-
тия, оказывая влияние на будущий устойчивый экономический рост, а непроизводительные расходы пред-
назначены для выполнения текущих функций государства или на текущее потребление.

Это тем более важно в условиях, когда в структуре расходов федерального бюджета превалируют рас-
ходы непроизводительного характера – их более 77 % (рис. 2).

Этот факт можно было бы расценить как положительный и отвечающий интересам социального госу-
дарства, если бы речь шла только о текущей сбалансированности федерального бюджета, но если мы ста-
вим задачу его стратегической сбалансированности, то вопрос обеспечения экономики государственными 
финансовыми ресурсами, заложенными в прогнозы социально-экономического развития и ориентированны-
ми на устойчивый экономический рост, решен не будет. 

Безусловно, основываясь на множестве эмпирических исследований, можно прийти к выводу, что с це-
лью положительного влияния на экономический рост целесообразно в первую очередь пересмотреть суще-
ствующую функциональную структуру расходов федерального бюджета с целью оптимального снижения не-
производительных расходов, одновременно увеличивая либо, по меньшей мере, не снижая производительные 
расходы федерального бюджета. Следует понимать, что существенный удельный вес «силовых», безусловно 
важных статей, может смещать структуру расходов федерального бюджета в сторону непроизводительных 
расходов, что не способствует и не создает предпосылок для увеличения темпов долгосрочного экономиче-
ского роста. Необходимо взвешенно подходить к определению оптимального уровня непроизводительных 
расходов федерального бюджета, понимая «цену», которую приходится платить обществу за ту или иную 
структуру бюджетных расходов. Как показал анализ структуры расходов федерального бюджета есть осно-
вания полагать, что имеется явный перекос в сторону непроизводительных расходов который тормозит тем-
пы экономического роста в стране, а также не препятствует несырьевому развитию экономики (см. рис. 2). 

Итак, многообразие факторов в различной степени, влияющих на сбалансированность бюджета, в зна-
чительной степени зависит от качества бюджетного планирования. В свою очередь, традиционные подходы 
к формам и методам, классификации доходов и расходов, применяемым в современном бюджетном плани-
ровании, не в полной мере отвечают требованиям не арифметического равенства планируемых показателей, 
а главного финансового плана развития государства. Отметим, что именно в экономиках подобного типа, 

Источник: [11]

Рис. 2. Соотношение производительных и непроизводительных расходов федерального бюджета за 2018–2021 гг.
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когда доходы федерального бюджета напрямую зависят от труднопрогнозируемых цен на энергоресурсы, во-
прос грамотного и научно-обоснованного бюджетного прогнозирования и планирования основных макро-
экономических показателей, которые, в свою очередь, в среднесрочной перспективе будут способствовать 
повышению устойчивости федерального бюджета и не будут способствовать возникновению дополнитель-
ных рисков несбалансированности федерального бюджета. 

Таким образом, важнейшим вызовом для бюджетной политики на среднесрочную перспективу является 
переход к последовательному изменению структуры бюджетных расходов в пользу производительных на-
правлений, имеющих явно больший мультипликативный эффект на валовой внутренний продукт, в отличие 
от непроизводительных расходов, с целью реализации политики активного стимулирования экономики и пе-
ревода ее из фазы неустойчивого оживления в фазу устойчивого роста

В результате, учитывая всю важность достижения сбалансированности федерального бюджета от ка-
чества бюджетного планирования, представляется целесообразным изменение подходов к формированию 
методик планирования наиболее бюджетно формируемых статей доходов и расходов с позиций воздейст-
вия на воспроизводственный процесс в стране.
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Проводимая в начале 1990-х гг. реформа имущественных отношений была направлена на резкое разго-
сударствление российской экономики. За счет частичной продажи государственной собственности Прави-
тельство РФ планировало реализовать программу финансового оздоровления экономики и покрыть устой-
чивый дефицит государственного бюджета [9; 16].

В настоящее время можно смело сказать, что, несмотря на 30-ю приватизационную историю в последние 
годы размер государственного сектора только увеличивается, что тормозит конкурентное развитие экономики.

Старт началу новой эпохи приватизации был дан на высшем уровне еще в 2010 г., в 2013 г. акционерным об-
ществам, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральным государственным унитарным 
предприятиям дано поручение Президента Российской Федерации о принятии ключевых показателей эффектив-
ности их деятельности, в 2018 г. поручением Президента РФ установлен законодательный запрет деятельнос-
ти ФГУПов на конкурентных рынках (за исключением сфер обеспечения обороны и безопасности государства).

Как отмечают исследователи продажа имущественных комплексов государственных предприятий «обес-
печит ежегодное поступление средств в федеральный бюджет на уровне 0,1–0,2 % ВВП» [8, с. 328, 330; 13].

В этой связи, изучение возможных сценариев приватизации имущественных комплексов федеральных 
государственных унитарных предприятий и находящихся в федеральной собственности акций акционер-
ных обществ, осуществляющих деятельность в сфере кинопроизводства, актуально с точки зрения управле-
ния в исследуемой сфере деятельности. Представляется важным оценить «плюсы» и «минусы» названных 
выше организационно-правовых форм, в том числе возможность оказания финансовой поддержки ФГУПам 
и АО со 100 %-ным участием государства в тяжелый для экономики России период распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-2019. Таким образом, цель настоящей работы – провести анализ ре-
формирования имущественных отношений в кинематографии и механизмов финансирования кинематогра-
фии в исследуемые периоды. В основу методологии исследования положен системный анализ, основанный 
на всестороннем изучении предмета исследования, его исторического развития.

Для оценки работы менеджмента АО со 100 % участием государства и ФГУП «Федеральным агентством 
по управлению государственным имуществом (Росимущество)» ежегодно посредством межведомственно-
го портала по управлению государственной собственностью проводится мониторинг принятия АО и ФГУП 
ключевых показателей эффективности деятельности. По данным межведомственного портала из общего ко-
личества предприятий и акционерных обществ (298 ФГУПов и 477 АО), включенных в прогнозный план 
(программу) приватизации федерального имущества на 2017–2019 гг., стабильную финансово-хозяйствен-
ную деятельность ведут 418 ФГУПов и 276 АО. 

Как указано выше, с 2018 г. в России действует законодательный запрет деятельности ФГУПов, одна-
ко в декабре 2019 г. Президентом Российской Федерации В. В. Путиным был подписан Федеральный за-
кон от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» согласно которым сфера 
культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей вошла в перечень отраслей, в ко-
торых унитарные предприятия могут быть созданы [5]. Таким образом, предприятиям кинематографии Ука-
зом [1] сохранена их организационно-правовая форма.

В связи с этим наш системный анализ заставляет уделить особое внимание истории реформирования 
киноотрасли. Перевод киностудий в форму ГУПов получает широкое распространение в начале 1990-
х гг. [11]. Однако тяжелое экономическое положение страны не позволяло государству выполнять свои обя-
зательства по финансированию текущей деятельности киностудий, что отрицательно сказалось на разви-
тии их материально-технической базы, поскольку тормозило обновление основных фондов и улучшение 
их структуры в том числе посредством проведения капитального и текущего ремонта. При этом в струк-
туре стоимости основных фондов киностудий на долю зданий приходилось около 50 % [7]. К 1995 г. сте-
пень их износа достигала 40 % [7]. Однако необходимо отметить, что данная организационно-правовая 
форма предполагала бюджетное финансирование на данные цели. В результате производственный авто-
ритет крупнейших киностудий страны был утрачен. 

А. Радыгин и С. Степашин в начале 2000-х гг. проводили анализ хода реформирования унитарных пред-
приятий [14; 15]. На основе изучения работы комиссий по оценке эффективности деятельности ФГУПов 
в федеральных органах исполнительной власти были выявлены нарушения в работе Минкультуры России, 
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в частности, серьезные отклонения от графика приватизации, отсутствие утвержденных со стороны мини-
стерства программ деятельности 47 % предприятий, включающих перечень экономических показателей, при-
меняемых для оценки эффективности их деятельности.

Минкультуры России планомерно сокращало количество подведомственных предприятий кинематогра-
фии. По состоянию на 16.05.2016 г. в ведении Минкультуры России находилось 7 предприятий кинемато-
графии (из них 5 действующих), в настоящее время 3 (из них 3 действующих).

Необходимо отметить, что ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» относится к стратегическим предприятиям 
РФ и без решения Президента РФ не может быть исключено из их числа.

Рассмотрим иной сценарий и, соответственно, механизмы поддержки киноотрасли в условиях законо-
дательного запрета деятельности ФГУПов. В связи с этим автору представляются целесообразными сле-
дующие меры:

 – преобразование ФГУПов, осуществляющих деятельность в сфере кинопроизводства в акционерные 
общества со 100 % участием государства с сохранением прав на результаты интеллектуальной деятельности 
ФГУПов в собственности РФ. Данная форма собственности даст дополнительные возможности для 
привлечения инвестиционного капитала, в том числе целевых средств из федерального бюджета посредством 
докапитализации акционерного общества;

 – присоединение имущественных комплексов ФГУПов к федеральным государственным бюджетным 
учреждениям культуры.

Нельзя снять со счетов тот факт, что в связи с тем, что финансирование АО со 100 %-ным участием 
как государства, так и ФГУПов в настоящее время осуществляется за счет доходов от оказания платных ки-
носервисных услуг. Данные организационно-правовые формы (не являются бюджетными учреждениями) 
не позволяют получать средства на финансирование деятельности (в том числе на оплату труда работников, 
содержание имущества и оплату коммунальных услуг) из федерального бюджета согласно постановлению 
Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания» [6].

Законодательство РФ не запрещает им участвовать в конкурсах Минкультуры России и Федерального фон-
да социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по отбору организаций кинемато-
графии – получателей субсидий на производство национальных фильмов наравне с коммерческими организа-
циями кинематографии. Кроме того, в соответствии законодательством РФ ФГУПы обязаны перечислять часть 
прибыли в федеральный бюджет. По данным Минкультуры России в 2019 г. из чистой прибыли ФГУП «Ки-
ноконцерн «Мосфильм в федеральный бюджет перечислено не менее 5,36 млн рублей». Присоединение иму-
щественных комплексов ФГУПов к федеральным государственным бюджетным учреждениям культуры, на-
против, позволит осуществлять содержание имущественных комплексов предприятий кинематографии (в том 
числе проведение капитального ремонта зданий) за счет средств федерального бюджета в рамках государст-
венной программы РФ «Развитие культуры и туризма».

Относительно преобразования ФГУПов, осуществляющих деятельность в сфере кинопроизводства, в ак-
ционерные общества со 100 %-ным участием государства необходимо отметить, что поручением Президента 
РФ 2019 г. ФГУП «Союзмультфильм» исключен из перечня киностудий, в отношении которых приватизация 
приостановлена. Согласовано вхождение ПАО «Сбербанк» в состав ООО «Союзмультфильм» – дочернего об-
щества ФГУП «Союзмультфильм» с размером доли в уставном капитале 80 % через увеличение уставного ка-
питала данного общества, в том числе с целью создание государственной студии детского и юношеского кино 
на базе АО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских филь-
мов имени Максима Горького» путем создания консорциума киностудии с «Союзмультфильмом». 

Что касается приватизации акций АО «Свердловская киностудия», «Творческо-производственное объ-
единение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького», «Кино-
студия «Ленфильм», то можно утверждать, что продажа акций данных киностудий на сегодняшнем этапе 
не принесет дохода в бюджет, сопоставимого с доходами от продажи промышленных и банковских акти-
вов, но повлечет перепрофилирование и перепродажу активов студий. Присоединение имущественных 
комплексов вышеперечисленных АО со 100 % государственным участием к ФГБУК позволит исключить 
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их из программы приватизации, однако ляжет дополнительной нагрузкой на федеральный бюджет. Таким 
образом, разгосударствление киноотрасли не принесет значимый доход, но увеличит расходы на кинема-
тографию в связи с увеличением количества подведомственных Минкультуры России федеральных госу-
дарственных бюджетных учреждений и содержанием новых объектов.

Необходимо отметить, что в последние годы киноотрасль представляет собой динамично развивающуюся 
киноиндустрию. По данным, представленным Счетной палатой РФ по итогам проведенного контрольного меро-
приятия, доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования кинопроизводства ежегодно сокращает-
ся и в 2018 г. составила 54 %. При этом согласно данным Сервиса открытых данных «Государственная поддер-
жка», объем возвратных средств в общем объеме господдержки 365 отечественных фильмов составляет всего 
25 %, 75 % средств предоставляются кинокомпаниям (201) на безвозвратной основе [14; 16].

Вместе с тем в советский период действовала модель распределения выручки (кассовых сборов от про-
ката фильмов), доказавшая свою эффективность и до сих пор используемая в ряде европейских государств 
(Франция, Италия и др.) (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение выручки (кассовых сборов от проката фильмов) в советский период

Целевое назначение
С каждого принесенного зрителем рубля, %
городской кинотеатр сельский кинотеатр

В доход местного бюджета соответствующего района – налог с кино 55 10
В виде прокатной платы в контору (отделение) кинопроката  20 10
Киноустановке – по остаточному принципу 25 80

Источник: [6]

В начале 1990-х гг. система претерпела существенные изменения, и в настоящее время распределение 
кассовых сборов осуществляется согласно данным, представленным в таблице 2.

Таблица 2
Распределение кассовых сборов с начала 1990-х гг.

Целевое назначение С каждого принесенного зрителем рубля, %

В доход кинотеатра  50
Кинопрокатчику – прокатная плата 15–20
Продюсеру фильма – по остаточному принципу  30–35

Составлено автором по материалам исследования

В связи с этим, по мнению автора, необходим поиск механизмов, направленных на совершенствование 
государственной поддержки кинематографии, а именно на переход к внебюджетному финансирования кино-
производства посредством «введения в России отчислений с дохода показчиков, налога с товарооборота те-
лекомпаний и сервисов видео по запросу» и реинвестирования полученных средств обратно в киноотрасль 
через Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии [9, с. 224]. 

Нельзя не принимать во внимание тот факт, что в 2020 г. в связи с распространением в мире новой ко-
ронавирусной инфекции СОVID-2019 ведущие мировые кинорынки приостановили свою деятельность, как 
минимум на полтора месяца закрыты кинотеатры в ряде европейский стран, а также США, что ощутимо 
сказалось на их финансово-экономических показателях. В связи с распространением COVID-2019 Минкуль-
туры России рекомендовало организациям, осуществляющим кинопоказ (численность персонала порядка 
20 000 человек), приостановить функционирование для посетителей. На основании нормативных правовых 
актов субъектов РФ и органов местного самоуправления в настоящее время закрыты кинотеатры, находя-
щиеся в муниципальной и государственной собственности. 
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По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в ки-
нозалах в марте 2020 г. в кинотеатрах страны было продано 8,1 млн билетов, что ниже показателей 2019 г. 
на 42,1 % (в марте 2019 г. было продано 14,0 млн билетов) [15]. По итогам первых двух месяцев 2020 г. со-
вокупные сборы фильмов, а также количество зрителей, их посмотревших, значительно превосходит анало-
гичные показатели 2019 г., что говорит о тенденции роста кассовых сборов и посещаемости в кинопрока-
те РФ. Реализация билетов является источником дохода как демонстраторов фильмов, так и их прокатчиков 
и продюсеров, а также организаций кинематографии. Таким образом, поддержка сферы кинопоказа стано-
вится ключевой для сохранения российской кинематографии.

Аналогичная ситуация складывается на киностудиях: по итогам апреля 2020 г. в дальнейшем прогнози-
руется снижение их доходов на 90 %, что вызвано невозможностью выполнения взятых на себя обязательств 
арендаторами их площадей по оплате коммунальных платежей и арендной платы, а также отсрочкой пога-
шения задолженности по заключенным договорам. Необходимо отметить, что оплата коммунальных услуг 
является одной из затратообразующих статей расходов киностудий.

В этих условиях ключевым фактором остается вопрос оплаты труда работников киноотрасли. В соот-
ветствии с Указами Президента РФ работникам установлены нерабочие дни с сохранением заработной пла-
ты [2; 3]. Таким образом, в период с 30 марта по 12 мая 2020 г. организации кинематографии обязаны пе-
речислить работникам заработную плату, предусмотренную трудовым договором, что в условиях нехватки 
средств для осуществления своей хозяйственной деятельности также проблематично.

Необходимо отметить, что запрет на проведение массовых мероприятий и закрытие организаций для по-
сетителей также негативно сказался на других сферах культуры (музейной, библиотечной, деятельности в об-
ласти исполнительских искусств и т. д.). В ведении Минкультуры России находятся 119 учреждений (музеи, 
театры, библиотеки, филармонии, симфонические и камерные оркестры, народные и хоровые коллективы, а так-
же продюсерские учреждения). Проведение публичных мероприятий (реализация социокультурных проектов) 
и библиографическое обслуживание читателей, публичный показ спектаклей (театральных постановок) и му-
зейных коллекций являются существенным источником формирования доходов названных выше учреждений 
от оказания платных услуг. Ориентировочно объем финансовых потерь подведомственных учреждений в ре-
зультате их закрытия для посещения составил около 3-х млрд рублей, при этом большая часть средств была 
бы направлена на обеспечение социальных гарантий перед работниками учреждений и содержание имущества. 

В связи с этим с целью компенсации недополученных доходов (в том числе ФГУПАм, что до подготов-
ки проекта постановления о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 
и его издания не представлялось возможным) в апреле 2020 г. Минкультуры России обратилось в Правитель-
ство РФ с просьбой включить музейную (код ОКВЭД 91.02), библиотечную, творческую деятельность, дея-
тельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90), зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1), 
деятельность по производству кино- и видеофильмов, телевизионных программ, изданию звукозаписей и нот 
(код ОКВЭД 59), а также в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14) в перечень отраслей, на-
иболее пострадавших от распространения COVID-2019.

Проведенные автором расчеты показали, что в случае если бы Министерством экономического разви-
тия России были поддержаны предложения о введении названных выше отчислений в сегодняшних тяжелых 
для экономики страны условиях, «прогнозный объем поступлений от введения налогов на сборы от кинотеа-
трального проката, с товарооборота телевещателей и дистрибьюторов телеуслуг, пошлин на видео по запро-
су в 2019 году составил бы» более 20 млрд руб. (в федеральным бюджетом на поддержку кинематографии 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 г. в объеме 5,8 млрд рублей, на 2021 г. – 8,4 млрд рублей, 
на 2022 г. – 10,2 млрд рублей) [4; 10, с. 179]. 

В форс-мажорных обстоятельствах, вызванных распространением COVID-2019, резкое изменение по-
требительского поведения (выбор в пользу просмотра фильмов через цифровые платформы и сервисы в пе-
риод закрытия кинотеатров) увеличило доходы сервисов видео по запросу и онлайн-кинотеатров. В сло-
жившихся условиях единственным источником дохода для киноотрасли можно рассматривать введение 
отчислений от товарооборота дистрибьюторов телеуслуг и интернет-провайдеров за просмотр фильмов 
через цифровые платформы и сервисы. Таким образом, полученные средства можно направить на поддер-
жку кинооотрасли и ее работников.
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Что касается старта новой волны приватизации в кинематографии, очевидно, что разгосударствление 
киноотрасли не принесет значимого дохода, однако ляжет дополнительной нагрузкой на федеральный бюд-
жет или повлечет перепрофилирование и перепродажу активов студий.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫМИ ДОХОДАМИ
Аннотация. Рассмотрены дискуссионные вопросы формирования комплекс-
ной системы управления налоговыми доходами, включающей налоговую и бюд-
жетную составляющие, в Ростовской области. Сделан вывод о приоритете 
налоговой составляющей, которая базируется на законодательно установ-
ленных налоговых полномочиях субфедеральных органов власти в отношении 
региональных налогов, налога на прибыль организаций, упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения. Указанные систе-
мы характеризуются нестабильностью и ограниченностью. Анализ содер-
жания налоговых полномочий субъектов Российской Федерации и их взаимо-
действия с налоговыми расходами, обеспечивающими взаимосвязь с целями 
государственных программ, позволил обосновать предложения о расшире-
нии налоговой самостоятельности субъектов Российской Федерации на пе-
риод реализации национальных целей.
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MANAGEMENT
Abstract. The debatable issues of forming a comprehensive system of tax revenue 
management, including tax and budget components in the Rostov region have been 
considered. It has been concluded about the priority of the tax component, which 
is based on the legally established tax powers of sub-Federal authorities in rela-
tion to regional taxes, corporate income tax, simplified taxation system and pat-
ent taxation system. Specified systems are characterized by instability and limita-
tion. The analysis of the content of the tax authorities of the Russian Federation 
subjects and their interaction with tax expenditures, which provide a relationship 
with the goals of state programs, allowed us to substantiate proposals to expand 
the tax independence of the Russian Federation subjects for the period of imple-
mentation of national goals.
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экономике [7]. В результате предпринятых мер обеспечены формирование устойчивой макроэкономической 
среды, постепенное снижение влияния на федеральный бюджет динамики нефтяных цен, сохранение темпов 
роста валового внутреннего продукта и промышленного производства, а также предпосылки для предска-
зуемости экономических, финансовых и фискальных условий. Все это положительным образом отражается 
на состоянии государственных финансов: федеральный бюджет в течение 2018–2019 гг. исполнялся с про-
фицитом, значительно пополнены доходы Фонда национального благосостояния, золотовалютные резервы.

Бюджетная политика федерального центра способствовала также сбалансированному развитию россий-
ских регионов через совершенствование межбюджетных отношений и налогообложения (реструктуризация 
задолженности по бюджетным кредитам, централизация 1 % налога на прибыль организаций, грантовая под-
держка, урегулирование порядка предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, по-
вышение налоговой ставки по НДС с 18 % до 20 %, др.). В результате произошло оздоровление региональ-
ных финансов, консолидированные бюджеты субъектов РФ исполнены с профицитом в объеме 510 млрд руб. 
в 2018 г. и 5,0 млрд руб. в 2019 г., их государственный долг снизился [11].

Финансирование текущих бюджетных расходов и реализация масштабных национальных целей разви-
тия, связаны, с одной стороны, с формированием сбалансированного бюджетного фонда, с другой стороны, 
с использованием налоговых льгот (выпадающие доходы бюджета), стимулирующих привлечение инвестиций 
как драйвера экономического роста в регионах, и следовательно, социального благополучия их жителей [13].

Субъекты РФ могут управлять налоговыми доходами, но в рамках действующего законодательства о на-
логах и сборах, изменяя отдельные элементы налогов, в основном налоговые льготы, с учетом социально-эко-
номической и фискальной ситуации в регионе. При составлении проектов бюджетов не учитывались объемы 
поддержки отдельных отраслей, категорий физических и юридических лиц, отсутствовали единая методика 
оценки эффективности налоговых льгот и их реестр. Все это актуализировало процесс создания комплекс-
ной системы управления налоговыми доходами, включающей налоговую и бюджетную составляющие.

Цель исследования заключается в том, чтобы рассмотрев предоставленные субъектам РФ законодатель-
ством о налогах и сборах полномочия, выявить проблемы в формировании системы управлении налоговы-
ми доходами и предложить комплекс мер по их устранению, обеспечивающих достижение экономических 
и социальных целей развития. 

Информационной базой выполненного исследования стали открытые данные Министерства финансов 
РФ и Правительства Ростовской области, размещенные на официальных сайтах в сети «Интернет».

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:
 – рассмотрено состояние доходной базы консолидированных бюджетов субъектов РФ;
 – проанализированы тенденции изменения налоговых доходов областного бюджета Ростовской области;
 – дана оценка использованию налоговых полномочий в части налоговых льгот региональными органами 

власти Ростовской области;
 – раскрыто содержание новаций бюджетного законодательства по созданию системы управления 

налоговыми расходами в регионах;
 – обоснованы предложения по предоставлению реальной самостоятельности субфедеральной власти 

в рамках формирующейся системы управления налоговыми доходами.
Открытые данные Министерства финансов РФ, представленные в таблице 1, свидетельствуют об увели-

чении поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ на 136,7 %, с 9 923,8 млрд руб. в 2016 г. 
до 13 568,0 млрд руб. в 2019 г. При этом безвозмездные поступления из федерального бюджета росли бо-
лее высокими темпами (155,3 %), по сравнению с их собственными налоговыми и неналоговыми дохода-
ми (131,7 %) за рассматриваемый период, что связано с масштабной реализацией национальных проектов 
с 2019 г., предусматривающих достижение устойчивого экономического роста и повышение уровня благо-
состояния россиян. Финансирование национальных проектов осуществляется в основном за счет средств 
федерального бюджета. Субъектам РФ выделяют на эти цели целевые межбюджетные трансферты, а имен-
но субсидии, предопределяя осуществление государственного контроля за достижением поставленных 
целей и полученных результатов. Начиная с 2018 г. действуют единые для всех субсидий, рассчитанные 
на форматизированной основе, предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъектов 
РФ из федерального бюджета в размере 95–99 %. Однако эти пропорции могут измениться вследствие 
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финансирования содержания построенного объекта [6]. Следовательно, регионам потребуются дополни-
тельные собственные доходы.

Таблица 1
Динамика доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2016–2019 гг.

Показатели
Поступления, млрд руб. Уд. вес в совокупных доходах,%

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Доходы бюджета, всего 9 923,8 10 758,1 12 392,4 13 568,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
безвозмездные поступления 1 578,1 1 703,0 2 085,2 2 450,7 15,9 15,8 16,8 18,1

Собственные доходы 8 345,7 9 055,1 10 307,2 10 990,9 84,1 84,2 83,2 81,9
Из них:
налог на прибыль организаций 2 279,3 2 527,7 3 104,7 3 358,1 23,0 23,5 25,1 24,8

НДФЛ 3 018,5 3 252,3 3 654,2 3 955,2 30,0 30,2 29,5 29,2
Источник: [11]

Бюджетобразующими налоговыми доходами областного бюджета Ростовской области выступают НДФЛ, 
налог на прибыль организаций, налоги на имущество (региональные налоги – налог на имущество орга-
низаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог). Их доля в доходах областного бюджета состави-
ла 60,2 % в 2017 г., 61,0 % в 2018 г., 59,2 % в 2019 г., а в налоговых и неналоговых доходах – 78 %, 77,6 %, 
76,2 % соответственно [12].

Налоговыми доходами субъект РФ может управлять, поскольку налоговое законодательство наделило 
его законодательные органы налоговыми полномочиями в отношении региональных налогов, налога на при-
быль организаций, упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) и патентной системы налогообло-
жения (далее – ПСН) [9].

К сожалению, налоговые полномочия нестабильны и ограничены в условиях, когда субъектам РФ необ-
ходимы финансовые ресурсы для финансирования текущих затрат, капитальных вложений, инноваций, регио-
нальных программ, национальных проектов [13]. Следует обратить внимание на различный состав налоговых 
полномочий, и следовательно, их разный объем. Например, по региональным налогам законодательные органы 
власти субъектов РФ имеют право вводить их на своей территории, устанавливать по ним конкретные налого-
вые ставки в ограниченных федеральным законодательством пределах, порядок и сроки уплаты, дополнитель-
но к федеральным – собственные налоговые льготы; по налогу на прибыль организаций – понижать ставку на-
лога, зачисляемого в региональный бюджет, и вводить инвестиционный налоговый вычет [1; 3]. Если до 2019 
г. налоговая ставка могла быть понижена для любой категории плательщиков налога на прибыль, то с 2019 г. 
только « … для предусмотренных ст. 284 Налогового кодекса РФ: резидентов особых экономических зон, участ-
ников особой экономической зоны в Магаданской области, участников, региональных инвестиционных про-
ектов, участников свободной экономической зоны (Крым, Севастополь), резидентов территорий опережающе-
го социально-экономического развития (далее – ТОР), резидентов свободного порта Владивосток» [8, с. 134]. 
Нам представляется, что возможности управления региональными налогами у субфедеральных властей огра-
ничены из-за отсутствия права вводить собственные налоги, повышать ставки налогов сверх установленно-
го Налоговым кодексом РФ уровня, отменять федеральные налоговые льготы по региональным налогам [9].

В областном законе «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской об-
ласти» реализованы предоставленные Законодательному собранию Ростовской области налоговые полномо-
чия [5]. Коротко охарактеризуем их, обратив внимание на стимулирующий привлечение инвестиций в эконо-
мику Донского края характер. По налогу на прибыль организаций установлены пониженные ставки: а) в части 
сумм зачисляемых в областной бюджет Ростовской области в размере 13,5 % (снижена на 3,5 п. п. с 17,0 %) 
для инвесторов, общественных организаций инвалидов, организаций, уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных организаций инвалидов; б) в размере 0 % для организаций – резидентов 



112

Вестник университета № 6, 2020

территорий опережающего социально-экономического развития (функционируют 3 ТОР – «Гуково», «Зве-
рево», «Донецк») и заключивших специальные инвестиционные контракты с участием РФ (с 2019 г. реа-
лизуются два специнвестконтракта, объекты обложения по которым находятся в процессе формирования).

По налогу на имущество организаций установлены: пониженная ставка в размере 1,1 % (ограничения 
не выше 2,2 %) в отношении вновь созданного (приобретенного) имущества в рамках инвестиционного про-
екта, и освобождения от уплаты в отношении вновь созданного имущества организаций – резидентов ТОР, 
а также на территории индустриального парка. Налоговые льготы по налогу на имущество и налогу на при-
быль для резидентов ТОР введены в регионе с 2016 г.

С 1 июля 2015 г. в регионе действуют «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, применяющих УСН и ПСН. 
Данные льготы способствуют переходу из теневого бизнеса в сферу легальной деятельности. С 2016 г. 
субъектам малого бизнеса, применяющим УСН, которые осуществляют инвестиции, была понижена ставка 
по объекту обложения «доходы» с 6 % до 5 % [5]. Налогоплательщики заинтересованность к ней не про-
явили, поэтому с 2019 г. ее отменили.

В течение 2012–2018 г. оценка эффективности установленных налоговых льгот проводилась согласно 
региональным документам. С 2015 г. такая оценка проводится в рамках обязательств, принятых Ростовской 
областью в соответствии с заключенным с Министерством финансов РФ Соглашением о мерах по социаль-
но-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ростовской области. Изучение ре-
гионального законодательства о налоговых льготах и результатов их предоставления позволило действую-
щие налоговые льготы сгруппировать по трем направлениям:

1)  целям;
2)  налогам;
3)  критериям эффективности:

 – экономической: улучшение финансово-экономических результатов деятельности налогоплательщиков, 
применяющих налоговую льготу;

 – социальной: создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы, формирование благоприятных 
условий труда.

К третьему направлению не относятся льготы социальной направленности, предоставляемые отдель-
ным категориям физических лиц по транспортному налогу с целью их социальной поддержки, – многодет-
ным семьям, «чернобыльцам», инвалидам и др. (табл. 2).

Таблица 2
Налоговые льготы (налоговые расходы), установленные законодательством  

Ростовской области в 2017–2018 гг.

Показатель 2017 г. 2018 г.
Темп 

изм., %
В разрезе налогов, всего
В том числе: 2 702,7 5 126,3 189,7

Налог на прибыль организаций 157,3 166,2 105,7

Налог на имущество организаций 1 504,2 2 082,7 138,5
Транспортный налог 55,6 67,9 122,1
Упрощенная система налогообложения 982,9 2 774,9 282,3
Патентная система налогообложения 2,7 34,6 12,8
Доля в налоговых доходах областного бюджета Ростовской области, % 2,3 3,7 –
По целям:
Стимулирование привлечения инвестиций  1 586,7 2 193,9 138,3
Стимулирование развития малого бизнеса 985,6 2 809,5 285,1
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Показатель 2017 г. 2018 г.
Темп 

изм., %
Стимулирование отдельных видов экономической деятельности

130,4 122,9 94,2Поддержка некоммерческих организаций, оказывающих соц. услуги, а также гра-
ждан, нуждающихся в соцзащите

Источник: [10]

Как следует из приведенных в таблице 2 данных, объем региональных налоговых льгот составил 
2 702,7 млн руб. в 2017 г. и 5 126,3 млн руб. в 2018 г., увеличившись в 1,9 раза. При этом его доля в налого-
вых доходах областного бюджета Ростовской области, по нашему мнению, остается незначительной: 2,3 % 
и 3,7 % соответственно. Обращает на себя внимание изменение структуры предоставленных налоговых льгот. 
Если в 2017 г. наибольший объем льгот предназначался для поддержки инвесторов (58,7% в общей сумме) 
по налогу на имущество и налогу на прибыль, то в 2018 г. – для поддержки малого предпринимательст-
ва (58,4 % в общей сумме) по УСН с объектом налога «доходы, уменьшенные на величину расходов» [10].

В 2017 г. региональными налоговыми льготами воспользовались 45 крупных инвесторов в рамках реа-
лизации 72 инвестиционных проектов; они перечислили в консолидированный бюджет Ростовской области 
14,6 млрд руб. платежей (10 руб. на 1 руб. льготы), создали и сохранили рабочие места, повысили зарпла-
ту сотрудникам. По итогам 2018 г. 50 крупных инвесторов в рамках 75-ти инвестиционных договоров вос-
пользовались преимущественно льготами по налогу на имущество организаций. Льготой по налогу на при-
быль в виде пониженной ставки воспользовались налогоплательщики по 23-м инвестиционным договорам 
(30,7 % от общего количества договоров). В 2018 г. организациями, получившими инвестиционную поддер-
жку, в консолидированный бюджет Ростовской области перечислено 7,05 млрд руб. платежей (3 руб. на 1 руб. 
льготы). Таким образом, можно отметить снижение эффективности инвестиционной поддержки при льгот-
ном налогообложении организаций, по сравнению с 2017 г.

Как показал анализ использования преференций, востребованной льготой у малого бизнеса является пони-
женная на 5 п. п. налоговая ставка по УСН с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину 
расходов» до 10 %. Сумма этой льготы возросла в 2,9 раз, с 985,6 млн руб. до 2 809,5 млн руб. Безу словно, 
данная льгота, а также «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей по УСН и ПСН способствуют развитию малого предпринимательства и стимулируют предприни-
мательскую активность населения Ростовской области.

Учитывая отмену с 2021 г. единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД), считаем целесообразным продлить действие «налоговых каникул» до 2024 г. на период реализации 
национальных проектов. Налоговым органам субъекта РФ необходимо проводить разъяснительную рабо-
ту, чтобы помочь индивидуальным предпринимателям выбрать один из трех специальных налоговых режи-
мов – УСН, ПСН или налог на профессиональный доход (новый специальный налоговый режим, действу-
ющий с 2020 г. в Ростовской области, далее – НПД). Напомним, что с 2019 г. НПД в порядке эксперимента 
был введен в четырех субъектах РФ, с 2020 г. к нему присоединились еще 19 субъектов РФ.

Положительные характеристики рассматриваемого специального налогового режима (дистанционное 
взаимодействие, неприменение контрольно-кассовой техники, освобождение от уплаты страховых взносов 
и подачи налоговой декларации и др.) способствовали его востребованности среди самозанятых граждан, 
о чем свидетельствуют следующие показатели статистической налоговой отчетности: за 2019 г. зарегистри-
ровалось более 330 тыс. налогоплательщиков, из них 67 % ранее вообще не декларировали свои доходы. До-
ходы региональных бюджетов пополнились более, чем на 1 млрд руб. Следовательно, развитие НПД окажет 
позитивное влияние на сокращение теневого сектора и пополнение доходной базы региональных бюджетов.

С 2020 г. в Ростовской области действует для организаций – плательщиков налога на прибыль инвес-
тиционный налоговый вычет (далее – ИНВ), право введения которого законодательные органы субъектов 
РФ получили с 2018 г., исходя из ожидаемого экономического эффекта и выпадающих доходов региональ-
ных бюджетов. Его суть заключается в том, что организации вправе уменьшить суммы исчисленного налога 

Окончание табл. 2
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на прибыль на расходы, связанные с: приобретением или модернизацией основных средств; пожертвовани-
ями государственным и муниципальным учреждениям культуры; финансированием создания на территории 
субъекта РФ и в прилегающей к нему акватории объектов инфраструктуры, которые могут находиться ис-
ключительно в федеральной собственности [3].

В течение двух лет ИНВ на своих территориях ввели более 20 субъектов РФ. Можно предположить, что 
идея ИНВ оказалась неинтересной регионам ввиду сложного механизма с многочисленными ограничени-
ями и нюансами, на которые авторы обратили внимание в статье «Налоговая поддержка частных инвести-
ций в образование» [8].

С целью повышения операционной эффективности бюджетных расходов в условиях ограниченных фи-
нансовых ресурсов Министерство финансов РФ изменяет подходы к управлению налоговыми льготами в ре-
гионах. С 2019 г. налоговые льготы, предоставленные физическим и юридическим лицам, рассматриваются 
в качестве налоговых расходов, которые выступают элементом процесса составления проекта бюджета. От-
метим следующие существенные новации бюджетного законодательства:

 – во-первых, законодательное введение понятия «налоговые расходы». Основываясь на положениях ст. 6 
Бюджетного кодекса РФ и изложенном выше анализе налоговой практики, дадим следующее определение. 
Налоговые расходы субъекта РФ – это выпадающие доходы его бюджета, обусловленные налоговыми льготами 
по налогам и специальным налоговым режимам, предусмотренными в качестве мер государственной поддержки 
в соответствии с целями государственных программ и социально-экономической политики субъекта РФ [2]. 
Следовательно, нельзя поставить знак равенства между налоговыми расходами и налоговыми льготами. Налоговые 
расходы – это часть налоговых льгот, цели предоставления которых могут быть достигнуты альтернативными 
способами – через предоставление субсидий или осуществление иных прямых бюджетных расходов. Обеспечение 
взаимосвязи налоговых расходов с целями государственных программ и социально-экономической политики 
реализуется посредством включения их объемов в финансирование государственных программ;

 – во-вторых, ежегодное проведение в соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса РФ оценки 
налоговых расходов, основанной на единых методологических подходах для всех субъектов РФ [2]. Согласно 
Постановлению Правительства РФ «Об общих требованиях и оценке налоговых расходов субъектов РФ 
и муниципальных образований» финансовыми органами субъектов РФ будет проводиться оценка налоговых 
расходов по четырем критериям: 1) целесообразности; 2) результативности; 3) бюджетной эффективности; 
4) совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) для стимулирующих налоговых расходов [4];

 – в-третьих, составление реестра налоговых расходов финансовым органом региона, включающего 
перечень налоговых льгот и их основания, сведения об объемах налоговых расходов и результатах их оценки. 
В рамках обеспечения прозрачности данных налоговых расходов они размещаются в открытых данных, 
в том числе в Бюджете для граждан.

Таким образом, можно говорить о формирующейся комплексной системе управления налоговыми дохо-
дами в регионах, базирующейся на налоговых полномочиях субфедеральных властей, закрепленных Нало-
говым кодексом РФ. Их использование региональными органами власти приводит к образованию налоговых 
расходов, регулируемых положениями Бюджетного кодекса РФ, которые призваны совместно с другими фи-
нансовыми инструментами обеспечить достижение целей социально-экономического развития субъектов РФ. 
По нашему мнению, комплексная система управления налоговыми доходами включает налоговую и бюджет-
ную составляющие, причем ее базой выступает первая. Последовательность действий можно представить 
так: налоговое законодательства РФ → налоговые полномочия субъектов РФ → налоговое льготы и регио-
нальное законодательство → налоговые расходы → бюджетное законодательство (оценка, реестр, распреде-
ление по государственным программам субъектов РФ).

Нам представляется, что создаваемая система управления налоговыми доходами ограничивает нало-
говую самостоятельность субфедеральных властей, для которых финансирование текущих расходов, в том 
числе содержание новых инфраструктурных объектов, построенных в рамках национальных проектов, 
приобретает первоочередное значение. Решение этого вопроса видится в обеспечении стабильности на-
логового законодательства, упрощении механизма инвестиционного налогового вычета, продлении «на-
логовых каникул» по упрощенной и патентной системам налогообложения, развитии налога на профес-
сиональный доход, восстановлении налогового полномочия в части снижения ставки налога на прибыль 
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организаций, зачисляемого в региональный бюджет для всех категорий плательщиков, установление ли-
мита налоговых расходов для субфедеральных властей в диапазоне от 3 % до 8 % в налоговых доходах 
регионального бюджета взамен сложной системы оценок налоговых расходов по 4 критериям, что повы-
сит уровень самообеспечения регионов, создаст условия для развития налоговой конкуренции и форми-
рования благоприятного делового климата.
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Аннотация. Дефицит трудовых ресурсов предполагает повышение эффективности исполь-
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лем, связанных с выявлением и анализом факторов формирования рынка труда. На функцио-
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нительных резервных групп трудовых ресурсов. Увеличение миграционных потоков требует 
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мы улучшения демографической ситуации в мегаполисе вследствие миграционных процес-
сов, с одной стороны, и использования миграции, как определяющего источника покрытия 
потребности экономики мегаполиса в рабочей силе, с другой. Закономерными становятся 
вопросы кастомизации рабочей силы. Таким образом, регулирование обеспеченности эконо-
мики мегаполиса в рабочей силе предполагает, с одной стороны, анализ и выявление резерв-
ных групп трудовых ресурсов, а с другой – кастомизацию товара «рабочая сила» под запро-
сы конкретного ее потребителя.
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Развитие страны в условиях инновационных изменений, основанных на цифровизации всех социально-
экономических процессов, актуализирует проблемы, связанные с обеспеченностью отраслей экономики трудо-
выми ресурсами. Современный этап развития экономики характеризуется развитием процессов урбанизации, 
проявляющихcя в стремительном росте городов, увеличении численности городских жителей, распростране-
нии городского образа жизни. Действие «эффекта агломерации» предопределяет снижение уровня рождаемо-
сти в крупных городах, а в условиях развития мегаполисов эта тенденции резко усиливается [3; 4]. Дефицит 
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трудовых ресурсов, связанный с сокращением числа вступающих в трудоспособный возраст, как следствие 
снижения рождаемости, предполагает повышение эффективности использования уже имеющегося трудового 
потенциала, которое возможно на основе интенсивных, связанных с увеличением производительности труда, 
или экстенсивных, связанных с поиском дополнительных источников прироста трудовых ресурсов, методов.

Устранение дефицита трудовых ресурсов на основе применения интенсивных методов повышения эф-
фективности использования наличного трудового потенциала предполагает, что в условиях внедрения новых 
технико-технологических решений на базе цифровой экономики существенно возрастает производительность 
труда во всех отраслях. Это, в свою очередь, приводит к сокращению потребности в рабочей силе и абсо-
лютному высвобождению работников из организаций, что в местах концентрации производительных сил 
приводит к появлению резервных групп трудовых ресурсов, которые могут быть перераспределены между 
отраслями с учетом потребностей каждой из них.

Возникает вопрос об определении действительного дефицита трудовых ресурсов в условиях развития 
экономики мегаполиса. Это предполагает, во-первых, необходимость исследования проблем, связанных 
с выявлением и анализом факторов формирования рынка труда, соответствующего требованиям цифро-
вой экономики, а также определения ресурсных групп рабочей силы. Во-вторых, возникает необходимость 
исследованиz возможностей кастомизации рабочей силы, что в условиях изменения структуры трудовых 
ресурсов мегаполиса на основе определения и учета потребностей предприятий в рабочей силе позволит 
обеспечить эффективное ее использование.

К факторам выявления ресурсных групп рабочей силы и формирования рынка труда в условиях мегапо-
лиса можно отнести следующие.

Во-первых, пополнение регионального рынка труда обеспечивает высвобождение рабочей силы, про-
исходящее вследствие технико-технологического развития экономики мегаполиса, когда внедрение ресур-
сосберегающих технологических процессов предопределяет появление незанятых работников, занятость 
которых не может быть организована в рамках предприятия посредством внутреннего перераспределения 
рабочей силы. Это приводит к их абсолютному высвобождению и пополнению на соответствующую вели-
чину регионального рынка труда [5].

Во-вторых, реализация пенсионной реформы в стране предопределяет появление дополнительных резерв-
ных групп трудовых ресурсов. К ним можно отнести, в частности, лиц пенсионного возраста, которые сохра-
нили способность к труду и желание работать. В условиях мегаполисов, где концентрируются организации 
здравоохранения, спорта, реализуются программы долголетия (в частности, в Москве реализуется програм-
ма «Московское долголетие» [9]) продолжительность жизни растет. Если средняя продолжительность жизни 
мужчин в 2019 г. в России составила 68,5 лет, а для женщин – 78,5 лет, то в Москве ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении на октябрь 2019 г. составила 76,77 лет, в том числе у мужчин 72,96 г., а женщин – 
80, 36 года, в Санкт-Петербурге эти показатели составляют, соответственно, 74,42; 69,83 и 78,38 лет [13; 15]. 
Таким образом, численность пенсионеров в мегаполисах будет возрастать. Всего, по статистике, в России более 
46 млн пенсионеров. Это более 30 % населения нашей страны. В московском регионе, по состоянию на 1 янва-
ря 2019 г., насчитывают 5,3 млн пенсионеров, что на 91,3 тыс. больше, чем в аналогичном периоде 2018 г. При-
чем увеличение в столице за прошедший год составило 56,7 тыс. человек, в Московской области – 34,6 тыс. [7]. 
Таким образом, численность пенсионеров составляет 42 % населения Москвы. За последние пять лет доля лиц 
старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 % [10].

В-третьих, реализация пенсионной реформы, увеличивая сроки пребывания работников в трудоспособ-
ном возрасте, по факту приведет к высвобождению значительного количества работников предпенсионного 
возраста. По данным еженедельного мониторинга высвобождения работников, осуществляемого Рострудом 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2014 г. 
№ 1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а так-
же численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости» в целом по Россий-
ской Федерации по состоянию на 4 сентября 2019 г.: численность уволенных работников предпенсионного 
возраста составила 14,1 тыс. человек (5,7 % от общего числа уволенных работников); численность работни-
ков предпенсионного возраста, предполагаемых к увольнению, составила 12,4 тыс. человек (8 % от общего 
числа работников, предполагаемых к увольнению) [1; 14].
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При этом предпенсионеры представляют совершенно новую социальную группу с соответствующими 
характеристиками, которые должным образом еще не изучены. В условиях мегаполиса, для которого харак-
терно «постарение» населения вследствие увеличения доли старших возрастных групп в его общей числен-
ности, значение этого источника покрытия потребностей экономики в трудовых ресурсах будет возрастать.

В-четвертых, дальнейшее развитие цифровой экономики приведет к исчезновению в ближайшем будущем 
ряда профессий, где на место рабочей силы придут «умные» технологии. Соответственно, за счет работни-
ков, имеющих соответствующие профессии, будет увеличиваться предложение рабочей силы на рынке труда.

В-пятых, дальнейшее развитие цифровой экономики все больше будет трансформировать отношения заня-
тости, когда на смену традиционной занятости в режиме полного рабочего дня придут такие формы занятости, 
как удаленная работа, проектная занятость, получит развитие занятость в режиме гибкого рабочего времени.

Устранения дефицита трудовых ресурсов в условиях значительного снижения рождаемости традицион-
но связано с поиском новых источников рабочей силы и, прежде всего, с миграционными потоками, когда 
потребность в рабочей силе покрывается в результате притока мигрантов [6].

Для миграционной ситуации, которая сложилась в России к настоящему времени, характерно увеличение 
притока трудовых ресурсов в Центральный, Северо-Западный и Южный округа. При этом названные округа 
имеют более низкий уровень безработицы, чем тот, что сложился в целом по стране. Безработица в Москве 
и Санкт-Петербурге составляет 1,7 %, Московской области – 2,7 %, Ленинградской области – 4,2 %, тогда 
как в среднем по России она составляет 5,5 % [12].

Кроме того, в мегаполисах выше, чем в целом по стране, прием на работу тех, кто приехал из других 
регионов. Если среднероссийский уровень приема на работу граждан из других регионов составляет 4,1 %, 
то в Москве он составил 1,6 млн человек, или 22,9 % к численности занятого населения данного региона, 
в Санкт-Петербурге – 221 тыс. человек, или 7,3 %, в Московской области – 206 тыс. человек, или 5,1 % [11].

Миграция является одним из основных источников покрытия потребности в трудовых ресурсах в совре-
менных условиях. Миграцию необходимо рассматривать как сложный социально-экономический процесс пе-
ремещения населения по территории страны. Миграцию можно классифицировать в зависимости от направле-
ния миграционных потоков на внутреннюю, когда движение осуществляется внутри территориальных границ 
страны, и внешнюю, когда население перемещается через территориальные границы государства. В зависи-
мости от продолжительности миграцию можно классифицировать на постоянную, когда люди меняют пропи-
ску и обосновываются на новом месте, и временную, которую составляет сезонная и маятниковая миграция. 
По способу решения, миграцию классифицируют на добровольную, когда человек сам выбирает, где ему жить 
и работать, и вынужденную, которая происходит под действием чрезвычайных ситуаций. По форме организа-
ции миграция может быть индивидуальная, когда сам человек занимается вопросами своего переезда и трудо-
устройства, и организованную, когда все вопросы решаются компанией, организующей переезд [1].

Увеличение миграционных потоков, особенно в современные мегаполисы, требует решения вопросов их ре-
гулирования не только с правовой точки зрения, но и с учетом оптимизации их объемов. Это актуализирует не-
обходимость исследования вопросов, связанных, с одной стороны, с выявлением резервных групп трудовых 
ресурсов мегаполиса, а с другой – с определением объемов входных миграционных потоков с количественной 
и качественной точек зрения [2]. На наш взгляд, необходимо разделять проблемы изменения демографической 
ситуации в мегаполисе, обусловленных общим постарением населения и сокращением рождаемости, вследствие 
миграционных процессов, с одной стороны, и использования миграции как определяющего источника покры-
тия потребности экономики мегаполиса в рабочей силе, с другой стороны. Это предполагает составление и ра-
тификацию базового миграционного профиля, который должен использоваться как информативный инструмент, 
а также служить инструментом разработки политики в сфере миграции. Кроме того, необходимо учитывать на-
метившееся сокращение миграционных потоков и, соответственно, уменьшение удельного веса иностранных 
трудовых мигрантов в общем количестве трудовых ресурсов. В частности, удельный вес иностранных трудовых 
мигрантов в численности трудовых ресурсов в Москве сократился с 10,7 % в 2015 г. до 6,7 % в 2018 г. Абсо-
лютное сокращение составило 400 тыс. человек: с 1 087 тыс. человек в 2015 г., до 687 тыс. человек в 2018 г. [8].

В соответствии с этим закономерными становятся вопросы кастомизации рабочей силы в условиях 
мегаполиса с точки зрения адаптации ее к нуждам потребителей, которыми являются предприятия и орга-
низации отраслей городского хозяйства. Кастомизация (от англ. customer – клиент, потребитель) является 
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адаптацией такого специфического товара, как рабочая сила, под интересы определенного потребителя – 
отраслей и предприятий городского хозяйства с учетом их потребностей и требований. Процесс кастоми-
зации рабочей силы представлен на рисунке 1.

Таким образом, необходимо знать потребности каждого предприятия в рабочей силе с точки зрения ко-
личественных объемов и качественных характеристик. Это представляется возможным только на основе уче-
та и анализа рабочих мест в отраслях экономики мегаполиса на основе всеобщей их паспортизации, с одной 
стороны, и составлением социально-экономического профиля работника, с другой. Сопоставление потреб-
ностей в рабочей силе и ее наличия позволит обеспечить рациональную занятость наличных трудовых ре-
сурсов в целях эффективного функционирования региональной экономики на основе кастомизации рабочей 
силы посредством адаптации ее характеристик к конкретным потребностям отраслей и предприятий город-
ского хозяйственного комплекса. 

Критерий удовлетворения потребностей предприятий в рабочей силе требуемого качества в необходи-
мых объемах должен быть определяющим, прежде всего, при формировании входных миграционных по-
токов. Это возможно только на основе планового их регулирования, исходя из заявок отраслей городского 
хозяйства. Имеет смысл вернуться к отраслевому квотированию рабочих мест под входные миграционные 
потоки, отдавая приоритеты строительному комплексу. 

При этом необходимо учитывать, что в условиях объективного сокращения миграционных потоков важ-
ное значение приобретает использование резервных групп трудовых ресурсов мегаполиса, среди которых 
прежде всего можно выделить предпенсионеров, а также тех, кто достиг пенсионного возраста, сохранив тру-
довой потенциал, имеющих высокий уровень образования и понимающих запросы экономики мегаполиса. 

Таким образом, регулирование обеспеченности экономики мегаполиса в рабочей силе предполагает, 
с одной стороны, анализ и выявление резервных групп трудовых ресурсов, а с другой стороны – оптими-
зацию использования рабочей силы, с точки зрения кастомизации товара «рабочая сила» под запросы кон-
кретного ее потребителя.
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Относительное значение России в мировом экспорте услуг невелико, около 1,5 % [13]. Более прочные 
позиции Россия на данный момент имеет в экспорте строительных, транспортных услуг, а также в услугах 
по переработке, техническому обслуживанию и ремонту товаров [9]. Россия занимает низкие позиции и де-
монстрирует невысокие показатели в экспорте столь значимых в мировой торговле туристических услуг 
по статье «поездки». Также пока еще очень слабо представлен экспорт России в продажах услуг страховых 
компаний и негосударственных пенсионных фондов, финансовых услуг и по статье «плата за пользование 
интеллектуальной собственностью».

Экспорт услуг России в 2018 г. составил 64,6 млрд долл. США. Импорт услуг нашей страны традиционно 
выше и составил 94,6 млрд долл. [11]. К сожалению, торговый баланс России в торговле услугами традици-
онно является отрицательным, по большей части из-за недостаточного развития транспортной и туристиче-
ской инфраструктур, узкого ассортимента экспортируемых услуг, отставания в области высоких технологий, 
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неконкурентоспособности многих финансовых, консультационных и аудиторских организаций. Тем не ме-
нее, наблюдается развитие торговли услугами в Российской Федерации (далее – РФ) и даже с опережением 
роста торговли товарами. В период с 2016 г. по 2018 г. показатели экспорта и импорта услуг продемонстри-
ровали значительный прирост (табл. 1).

Таблица 1
Российский экспорт и импорт услуг (млрд долл. США)

Год Экспорт Импорт Сальдо
2016 50,6 74,6 -24,0
2017 57,6 88,9 -31,2
2018 64,6 94,6 -29,9

Источник: [12]

В 2018 г. по объему экспорта услуг наша страна заняла 22 место в мире, в рейтинге стран-крупнейших 
импортеров Россия осталась на 15 месте.

Очевидным лидером по объемам экспорта и импорта услуг в мире на протяжении десятилетий являют-
ся США. Доля этой страны в 2018 г. составила 20,1 % от глобального экспорта услуг и 16,0 % от импорта. 
На долю России пришлось 1,57 % от общемирового экспорта и 2,7 % от импорта [11].

Учитывая сложившуюся ситуацию, России необходимо расширять присутствие на мировых рынках услуг 
посредством усиления конкурентоспособности отечественных экспортеров традиционных услуг и ускорен-
ного развития экспорта инновационных высокотехнологичных услуг.

Существует ряд трудностей и барьеров в развитии экспорта услуг РФ, однако с решением этой зада-
чи открываются перспективы расширения и диверсификации российского экспорта. Россия имеет ряд на-
циональных конкурентных преимуществ для развития сферы услуг, а именно: огромную территорию, обла-
дающую уникальным природным, культурно-историческим, этническим разнообразием, что должно быть 
выгодно использовано в сфере транспортных и туристических услуг; высокий интеллектуальный, научно-
технический, технологический потенциал, что в перспективе влечет оптимистичные предпосылки для ди-
намичного развития экспорта высокотехнологичных услуг.

Наиболее значимой статьей экспорта услуг России выступает транспорт, второй по значимости стать-
ей – поездки (табл. 2.).

Таблица 2
Внешняя торговля России услугами в 2018 году

Виды услуг
Экспорт, 

млн долл. США
Импорт, 

млн долл. США

Доля от 
всего экспорта 

услуг, %

Доля от 
всего импорта 

услуг, %

Всего 64 759 94 702 100 100

Транспорт 22 144 15 298 34,19 16,15

Поездки (туризм) 11 486 34 271 17,74 36,19

Прочие виды деловых услуг 12 581 20 415 19,43 21,56
Телекоммуникационные, компьютерные 
и информационные 5 260 5 488 8,12 5,80

Строительные 5 614 4 813 8,67 5,08

Страховые 474 1 001 0,73 1,06

Финансовые 1 480 1 833 2,29 1,94
Источник: [12]
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Положительное сальдо транспортных услуг связано не с высокой конкурентоспособностью российских 
перевозчиков, а с выгодным географическим положением и достаточно интенсивной эксплуатацией транс-
портных средств [7].

Наиболее острой проблемой развития экспортного потенциала транспортных услуг России являет-
ся отставание транспортной системы нашей страны в сравнении с развитыми странами и неконкурен-
тоспособность отечественных транспортных компаний  [3]. Для успешного функционирования рынка 
перевозок необходимо преобразование транспортной инфраструктуры, нацеленной в первую очередь 
на повышение качества транспортных услуг и их доступности, увеличение их пропускной способно-
сти  [6]. Для того чтобы справиться  с конкуренцией иностранных компаний,  также необходимо зани-
маться продвижением бренда, активно участвовать в международных выставках и налаживать контак-
ты на международных рынках.

Экспорт транспортных услуг РФ в 2018 г. составил 22,1 млрд долл. США, что на 2,2 млрд долл. США 
больше, чем в предыдущем году [11].

В сфере транспортных услуг необходимо решать задачи модернизации железнодорожных линий для 
дальнейшей организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения с целью обеспечения 
доступности услуг транспортного комплекса [4]. В ряде регионов России отсутствует автодорожная сеть 
всесезонной доступности, появление которой привело бы к увеличению количества перевозок грузов и пас-
сажиров. Также, учитывая огромную территорию нашей с траны, необходимо расширять аэропортовую сеть 
посредством строительства аэропортов-хабов, внутрироссийских узловых и местных аэропортов [1].

Наряду с транспортными, большой объем в международной торговле услугами имеют туристические 
услуги, которые являются для принимающих стран существенным источником валютных поступлений. Опе-
рации, относящиеся к туристическому направлению, имеют существенную долю во внешнеторговом оборо-
те услугами РФ. Оборот по статье «Поездки» в 2018 г. составил 45,8 млрд долл. США, или 28,7 % оборота 
всех услуг. В 2017 г. аналогичный показатель был равен 40,0 млрд долл. США, или 27,3 %. По статье «По-
ездки» в России в последние годы наблюдается положительная динамика, однако по-прежнему сохраняют-
ся определенные трудности для развития туристического бизнеса.

Для развития туризма в России существует ряд конкурентных преимуществ: богатые культурные и раз-
нообразные природные ресурсы, множество точек притяжения для иностранных и внутренних туристов; но-
вые туристические продукты. Однако сдерживающих факторов развития туризма в нашей стране не меньше, 
и в первую очередь к ним можно отнести: высокую стоимость транспортных услуг; неузнаваемость россий-
ских туристических брендов за рубежом; негативные стереотипы образа России; малое количество гостиниц 
туристского класса; низкий уровень туристической инфраструктуры и сервиса на отечественных курортах [2].

Росту конкурентоспособности и развитию потенциала туристского продукта РФ могут способствовать:
 – привлечение инвестиций, в том числе крупных отечественных сырьевых компаний, снижение сроков 

окупаемости, и как следствие, развитие и модернизация туристской инфраструктуры;
 – повышение качества туристской инфраструктуры, развитие транспортной доступности основных 

туристических направлений;
 – корректировка визовой политики в отношении государств, не представляющих миграционной опасности;
 – развитие событийного туризма;
 – повышение уровня сервиса и качественная подготовка кадров в сфере туризма;
 – развитие цифровой инфраструктуры и сервисов;
 – увеличение рекламы отечественных курортов и туристических возможностей страны, как в России, 

так и за рубежом, создание привлекательного образа России за границей [5].
Реализация перечисленных выше мер создаст возможности для ускоренного развития туризма и уве-

личения его роли в экспорте РФ.
Отдельное внимание в экспорте услуг стоит уделить строительству. Диапазон услуг, предлагаемый меж-

дународными строительными компаниями, за последние годы на мировом рынке существенно увеличил-
ся. Связано это со значительными изменениями в структуре спроса. Крупные строительные компании из-за 
большого спроса начинают оказывать услуги не только по проектированию и строительству, но и по произ-
водству конструкций, материалов и дальнейшей эксплуатации возведенных объектов.
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Наибольшие перспективы для российских строительных компаний открываются в виде подрядов по воз-
ведению уникальных сооружений (объекты использования атомной энергии, гидротехнические сооружения, 
объекты космической инфраструктуры и пр.), трубопроводного транспорта в связи с имеющимися наработ-
ками таких объектов [8]. Однако на данный момент в строительной отрасли в России существует тенденция 
к увеличению технологического разрыва с развитыми странами.

Экспорт российских строительных услуг растет низкими темпами. Для успешной деятельности оте-
чественных строительных компаний за границей и увеличения конкурентоспособности необходимо при-
менение следующих мер:

 – изменение в подготовке специалистов в области строительства, с максимальным привлечением ми-
рового опыта, современные тенденции и практические навыки в процессе обучения;

 – применение высоких технологий, ускоряющих темпы строительства, оптимизирующих затраты и сбе-
регающих ресурсы;

 – разработка инновационных строительных материалов, финансирование и развитие исследований 
в этом направлении;

 – поддержка отечественных строительных компаний, работающих на внутреннем рынке во избежание 
их поглощения зарубежными конкурентами.

«Прочие деловые услуги», удельный вес которых в экспорте услуг РФ составил в 2018 г. 20 %, также 
требуют особого внимания, поскольку именно в экспорте услуг аудита, консультирования по вопросам ком-
мерческой деятельности и управления и многих других услуг делового и технического характера наблюда-
ется наиболее стремительное развитие.

Высокий спрос наблюдается на деловые и профессиональные услуги, а именно услуги в сферах рекла-
мы, менеджмента, научных исследований, маркетинга, бухгалтерии и консалтинга. Безусловно, продолжает 
расти востребованность и на информационно-компьютерные услуги. Среди лидеров сервисной сферы пред-
ставлены популярные виды бизнес-услуг – подбор персонала и связи с общественностью.

Одним из ключевых направлений российского экспорта услуг, как и экспорта в целом может стать сфе-
ра информационно-технологических (далее – ИТ) услуг. В настоящий момент существует много российских 
компаний, занимающих высокие позиции на отечественном рынке, которые опережают по обороту в обла-
сти ИТ-услуг иностранных конкурентов. Тем не менее, зарубежные компании демонстрируют большую во-
влеченность в российские проекты, поскольку образуется большое количество партнерств среди российских 
и иностранных поставщиков ИТ-услуг.

Наблюдаются и достаточно высокие результаты российских ИТ-компаний на мировом рынке, однако 
отсутствует значительный прирост объема экспортируемых услуг и увеличение доли в мировом экспорте 
ввиду некоторых факторов: недостаточный объем маркетинговых кампаний, отсутствие филиальных сетей 
за границей, низкий уровень владения иностранными языками.

Владение иностранными языками относится к ключевым факторам, который делает поставщика ИТ-услуг 
заметно более привлекательным для потенциального клиента. Обращая внимание на то, что наиболее часто 
клиентами российских ИТ-компаний становятся заказчики из США, Канады и Европейского союза, идеаль-
ное владение устным и письменным иностранным языком становится важнейшим конкурентным преимуще-
ством, в связи с чем необходимо прикладывать больше усилий в подготовке специалистов в данном аспекте.

Россия имеет большой потенциал увеличения экспорта продуктов отечественных ИТ-компаний, одна-
ко существуют проблемы нехватки кадров и недостаточное выделение средств на науку и научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские разработки (далее – НИОКР).

Развитие области высокотехнологичных услуг и их экспорта во многом зависит от состояния россий-
ской экономики, способностей государства должным образом финансировать образование, воспитание кадров 
и НИОКР. Для развития высоких технологий необходима государственная поддержка институтов, механиз-
мов и инструментов инновационной деятельности, работа над созданием специализированной инфраструк-
туры для последующего инновационного процесса.

В целом на мировом рынке многие российские ИТ-компании сумели себя зарекомендовать, но пока что 
предстоит сделать еще много работы для последовательного продвижения российского ИТ-бизнеса на ве-
дущие позиции на глобальном рынке. В последние годы представители ИТ-бизнеса стали чаще указывать 
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на «работу на экспорт/расширение маркетинговой сети за рубежом» в качестве одного из основных направ-
лений своей деятельности. И ситуация на мировом рынке благоприятствует росту продаж российских софт-
верных компаний [10].

На современном этапе развития мировой экономики роль торговли услугами неуклонно растет, и, что роль 
услуг в экономике большинства стран продолжает увеличиваться, этот процесс будет продолжаться.

Потенциал российских экспортеров услуг будет реализован в случае повышения конкурентоспособности 
традиционных услуг и дальнейшего расширения ассортимента поставляемых услуг с их ориентацией на ин-
новационные и высокотехнологичные виды. Также необходимо более активно внедряться на новые рынки, 
расширять филиальную сеть и открывать дочерние компании за границей.

На российский экспорт услуг будут влиять и такие факторы, как экономические санкции, курс рубля, ди-
намика реальных доходов и покупательная способность населения, степень либерализации доступа на рын-
ки услуг других стран (например, в рамках формирования единого рынка услуг Евразийского экономиче-
ского союза, работы по соглашениям о торговле услугами отдельными странами) и др.

Кроме того, следует работать над улучшением инвестиционного и экономического климата в России, 
в том числе за счет государственной поддержки, способной на такие меры, как понижение ставок налого-
обложения, кредитование под льготный процент. Такая поддержка могла бы быть еще более эффективной 
в случае предоставления иностранным инвесторам, вкладывающим капитал в российскую сферу услуг.

Из года в год наблюдается рост значения сектора услуг для экономики РФ, однако при этом доля экспор-
та услуг в общем экспорте страны остается очень низкой – порядка 12–13 %, что значительно ниже показа-
телей развитых стран, демонстрирующих в 20 % и более [12; 14]. Увеличение поставок услуг на зарубежные 
рынки могло бы стать одним из ключевых и наиболее быстро реализуемых направлений диверсификации 
российского экспорта и привести к снижению доли его сырьевой составляющей.

Перед Россией стоит непростая, но вполне выполнимая задача продвижения отечественных поставщи-
ков на мировой рынок. Развитие высокотехнологичных услуг, стимулирующих последующее развитие сов-
ременных конкурентоспособных услуг, модернизация инфраструктуры традиционных транспортных и тури-
стических услуг, разработка новых видов услуг значительно повысят объемы экспорта услуг, станут важными 
шагами к диверсификации экономики Российской Федерации и ее избавлению от сырьевой зависимости.
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нии, формирование отчетности по проекту, а также финансовое обоснование расче-
та внутренней нормы доходности. Проведен анализ инвестиционной привлекательнос-
ти типового крупнотоннажного завода по производству метанола, выявлены основные 
ключевые факторы, влияющие на операционные потоки. Проведенная оценка показала 
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Метанол считается одним из самых перспективных продуктов переработки с точки зрения развития 
 газохимии. Согласно исследованию, проведенному VYGON Consulting, ожидается, что к 2025 г. мировой 
спрос на метанол увеличится более чем в полтора раза, что в объеме составит около 122 млн т/год [6]. Ос-
новной драйвер роста – производство олефинов, формальдегидов и топлива.

Доля метанола, произведенного в России, на текущий момент составляет примерно 5 % от мирового объ-
ема. Произведенная продукция не импортируется. Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших 
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экспортеров, экспортная портовая инфраструктура в стране развита слабо. Единственный терминал по пе-
ревалке этого продукта находится в порту Восточный (Находка), который также используется для экспор-
та нефтепродуктов.

В России, как и в мире, наблюдается рост производства метанола. За период 2014–2018 гг. объемы 
производства выросли с 3,57 млн т до 4,33 млн т, что в процентном отношении составило 21,3 %. При 
этом стоит отметить, что рост постепенно замедлялся ввиду того, что уже в 2015–2016 гг. коэффициент 
использования производственных мощностей составлял порядка 90 %, что затрудняло дальнейшее нара-
щивание объемов выпуска [7].

Однако в 2017 г. вследствие ввода новых мощностей (АО «Аммоний») и реконструкции действующих 
ранее (ПАО «Метафракс», ООО «Сибирская метанольная химическая компания»), объем производства вы-
рос на 10,2 % к уровню 2016 г. При этом средний уровень загрузки мощностей достиг 93 %. В 2018 г. объе-
мы выросли еще на 7,4 % относительно 2017 г., что обусловлено приростом мощностей на ОАО «Щекиноа-
зот» (запуск новой установки мощностью 450 тыс. т/год) [7]. В дальнейшем прогнозируется активный рост 
заводов по производству метанола. На 2019 г. в России к строительству заявлено 14 крупных метанольных 
производств, которые обеспечат дополнительный объем производства в размере около 19 млн т/год.

Главное конкурентное преимущество российского метанола на мировом рынке – низкая стоимость  сырья. 
В 2018 г. субсидия российских производителей метанола от регулирования внутренних цен на газ составила 
около 38 млрд руб. [6]. При этом высокая стоимость финансирования, ограниченный набор инструментов 
налогового стимулирования и ограничения в сфере промышленной безопасности зачастую приводят к уве-
личению вложений и снижению доходности проекта.

Для определения инвестиционной привлекательности проектов, как правило, используют показатель 
внутренней нормы доходности IRR, который является основной метрикой, по которой инвесторы измеря-
ют привлекательность потенциальных сделок, а также эффективность их существующих инвестиций. IRR 
измеряет общую доходность инвестиций, включая любые дополнительные взносы в акционерный капитал 
или полученные дивиденды в течение инвестиционного периода [10]. 

По своей сути  IRR является ставкой дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость 
NPV равна нулю:

                                                                                ,      (1)

где CFt – денежные потоки от проекта в момент времени t; n – количество периодов времени.
На практике внутреннюю норму доходности обычно находят формулы ВСД в программе Microsoft 

Office Excel. Для этого аналитик строит DCF-модель и при помощи данной функции подбирает значение 
IRR, то есть ставку, при которой NPV его проекта равно нулю.

Согласно правилу внутренней нормы доходности, инвестиционный проект следует принять, если 
альтернативные издержки привлечения капитала меньше внутренней нормы доходности [1].

Оценка при помощи модели DCF дисконтированием денежных потоков позволяет определить 
внутреннюю стоимость актива и его доходность, основанные на фундаментальных факторах. База, лежащая 
в основе данного подхода, – это правило приведенной стоимости (present value, PV), согласно которому сто-
имость любого актива соответствует приведенной стоимости ожидаемых денежных потоков, приходящихся 
на данный актив [2]. Таким образом, чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина 
его рыночной стоимости при прочих равных условиях. При этом имеет значение продолжительность периода 
получения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс [3].

Рассмотрим более подробно, как происходит построение модели для проекта, так как именно данная 
модель ложится в основу расчета внутренней нормы доходности и позволяет определить инвестиционную 
привлекательность проекта.

Первый этап подготовки модели – это сбор информации, которая ляжет в основу прогнозов. Как прави-
ло, это макроэкономические показатели – инфляция, рост валового внутреннего продукта и другие показа-
тели, относящиеся к отрасли проекта.
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Второй этап – анализ и перенос исторической отчетности. На данном этапе аналитик проводит анализ 
для выявления внутренних трендов компании. Анализ, как правило, включает расчет показателей темпов 
роста, маржинальности, оборачиваемости и т. д.

Третий этап – прогнозирование отчетности на ранее полученных данных. На данном этапе аналитиком стро-
ится прогнозная отчетность, предпосылками для которой служит ранее полученная и посчитанная информация.

Четвертый этап – расчет NPV. Аналитик выполняет расчет свободных денежных потоков, дисконтиру-
ет их и суммирует для получения чистой приведенной стоимости.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что при подготовке модели DCF аналитик, внима-
тельно изучающий соответствующую рыночную информацию, задает определенные предпосылки в моде-
ли, которые играют ключевую роль. Поэтому им стоит уделять особое внимание.

Таким образом, для анализа инвестиционной привлекательности отрасли метанольного производства 
в России необходимо:

 – спрогнозировать объемы и стоимость продаж; 
 – провести оценку требуемых капитальных вложений для строительства метанольного завода в Российской 

Федерации (далее – РФ); 
 – оценить стоимость сырья и размер операционных затрат, а также потенциальные объемы и стоимость 

сбыта готовой продукции.
Для определения инвестиционной привлекательности метанольной отрасли проведем оценку типово-

го метанольного завода, строительство которого в среднем занимает 4,5–5 лет. В качестве типового проекта 
возьмем метанольный завод, расположенный в центральной части РФ на площади около 40–50 га и облада-
ющий мощностью производства метанола 4 000 т/сут.

Основополагающим при анализе подобных проектов является оценка капитальных затрат. Для типичного 
завода в США мощностью 4 000–5 000 т/сут. инвестиции составляют примерно 1,1–1,5 млрд долл. США [9].

Исходя из этого, капитальные затраты на крупнотоннажный завод по производству метанола (greenfield – 
проект, реализуемый на новой площадке, не имеющей инфраструктуры) в России (при пересчете на мощность 
в 4 000 т/сут.) могут быть оценены примерно в 950–1 000 млн долл. США без НДС. При этом будут необходимы 
дополнительные капитальные вложения в инфраструктуру по перевалке метанола, так как в России она крайне 
слабо развита. Размер капитальных затрат будет зависеть от существующей там инфраструктуры (терминал, парки 
хранения метанола на терминале и т. д.), глубины подходного канала, и может составить более 100 млн долл. США. 
В этом случае капитальные затраты типового проекта могут вырасти до 1,05–1,4 млрд долл. США.

Перейдем к расчету составляющих операционного потока. Основные статьи расходов, оказывающих су-
щественное влияние на изменение стоимости реализации проекта, следующие.

1.  Себестоимость продукции, которая зависит от расхода и стоимости природного газа. Расход природ-
ного газа при использовании современных технологий устанавливается примерно на уровне 0,92 тыс. ст. м3/т 
метанола. Природный газ оценивают от 4 448 до 6 346 руб./1000 ст. м3 без НДС. Суммарно себестоимость 
производства одной тонны метанола может составить 4 670–6 663 руб./1000 ст. м3 без НДС.

2.  Операционные расходы. Основную долю в операционных расходах, как и для всех капиталоемких пред-
приятий, составляют расходы на ремонт и обслуживание оборудования. Основываясь на мировой практике, стои-
мость обслуживания можно заложить на уровне 1–2 % от капитальных затрат, которые для типового завода соста-
вят 1,05–1,4 млрд долл. США. Таким образом, расходы на ремонты и обслуживание при среднем коэффициенте 
1,5 % от капитальных затрат в денежном выражении составят приблизительно 15,75–21,00 млн долл. США/год.

3.  Расходы на персонал. Согласно существующим российским нормативам и опыту работы промыш-
ленных предприятий для обеспечения нормального функционирования предприятия по производству мета-
нола необходимый штат с учетом обслуживающего персонала составляет примерно 500 человек, без учета 
функции продаж и административного персонала. В результате общие расходы на персонал устанавливают-
ся примерно на уровне 15 млн долл. США/год.

4.  Экспортная логистика метанола. Транспортировка может быть осуществлена двумя способами: по во-
де (речные и морские суда) и по земле (как правило, железнодорожные перевозки). При этом для осущест-
вления стабильной и безопасной перевалки метанола на морские суда, а также накопления партий метано-
ла, потребуется строительство терминала метанола вместе с достаточными парками хранения.
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Следует также учитывать, что количество железнодорожных цистерн для перевозки метанола ограни-
чено. Отсутствие цистерн для метанола приводит к необходимости инвестирования в собственные желез-
нодорожные цистерны во избежание перебоев с поставками и необходимости платить более высокую став-
ку при вывозе метанола по железной дороге в течении 5–6 месяцев отсутствия речной навигации. Поэтому 
многие производители, например, такие как ПАО «Метафракс», ОАО «Щекиноазот», владеют собственны-
ми цистернами для метанола. Однако речные суда для перевозки метанола будут простаивать в эти 5 меся-
цев, что увеличивает стоимость их фрахта в расчете на тонну метанола.

Транспортировка морскими судами также требует детальной проработки, так как для новых крупных за-
водов метанола строятся новые суда. Стоимость нового метаноловоза стандартным для морских перевозок 
дедвейтом (например, 35–50 тыс. т.) находится в пределах 40–60 млн долл. США. Однако с учетом специфи-
ки портов, расположенных вблизи центрального региона РФ, могут потребоваться небольшие суда дедвейтом 
до 12 тыс. т. Такие суда являются неэффективными, поскольку при использовании таких судов для поставок 
метанола, например, в Китай, каждое сможет сделать не больше 4-х рейсов в год. Стоимость фрахта соста-
вит более 180 долл. США за тонну при использовании долгосрочного тайм-чартера, и более 200 долл. США 
за тонну при фрахте на споте (спот – условия расчетов, при которых оплата по сделке производится немед-
ленно), что сделает продажу метанола убыточной. При поставках в Северо-Западную Европу стоимость логи-
стики будет умеренной, но при этом следует учитывать высокий уровень конкуренции на европейском рынке.

5.  Процентные выплаты по финансированию. Анализ требуемых вложений приводят к достаточно вы-
сокой стоимости проектов в отрасли метанольного производства. Примерные диапазоны по предпосылкам 
по заемному финансированию:

 – ставка проектного финансирования в РФ для неинтегрированного greenfield-проекта без существенных 
гарантий спонсоров в долларах составляет примерно 7–8 %;

 – стандартное соотношение заемных/собственных средств на этапе строительства – 70/30 %;
 – этап проектирования на 100 % финансируется из собственных средств;
С учетом данных предпосылок реальный объем процентов на период строительства может составить 

около 80 млн США, что ведет к соответствующему увеличению необходимого акционерного капитала.
Для прогноза операционных доходов необходимо учесть ключевые факторы: сбыт продукции и логисти-

ческие цепочки, которые кардинальным образом влияют на успешность любого проекта. При анализе потен-
циальных каналов сбыта продукции завода необходимо учесть следующие важные аспекты:

 – определить, кто будет торговым партнером (закупщиком) или конечным потребителем продукции 
проекта. Важно учесть, что привлечение торгового партнера является стандартной практикой на рынке ме-
танола, подписание долгосрочного контракта с которым – важное условие получение заемного финансиро-
вания. При поставках на европейский рынок, которые, скорее всего, будут осуществляться любым заводом 
в центральной части России, привлечение торгового партнера с большим портфелем текущих поставок очень 
важно, так как 80–90 % продаж конечным потребителям в Европе осуществляется по средне- и долгосроч-
ным контрактам, а темпы роста потребления в регионе очень низкие. В результате вход на рынок с сущест-
венными объемами независимым игроком может привести к значительному падению цен;

 – оценить, какие объемы и по какому направлению (Европа, Азия) планируется сбывать, так как сбыт 
всех объемов исключительно на российский рынок не выгоден в силу существующего на нем профицита. Со-
отношение объемов будет радикально влиять на оценку нетбэка продаж в силу того, что уровень цен и сто-
имость логистики будет отличаться. Нетбэк поставок метанола в Азию для производителя метанола в евро-
пейской части РФ может быть на 50–70 долл. США/т ниже, чем при поставках в Европу;

 – определить способы осуществления поставок продукции на российский рынок, характеризующийся 
растущим профицитом (чистый экспорт в 2018 г. – 1,9 млн т при производстве в 4,4 млн т). По самым кон-
сервативным оценкам экспорт метанола из России к 2024 г. вырастет до 2,9–4,6 млн т., при этом почти все 
производство и поставки метанола будут осуществляться через Европейскую часть РФ, усиливая тем самым 
конкуренцию между производителями.

Необходимо также учитывать проблему ужесточения конкурентной борьбы на рынке метанола и суще-
ствующего большого числа реализуемых и заявленных проектов новых заводов метанола. В момент закры-
тия очередного этапа проекта рассчитывают фактически достигнутые ключевые показатели эффективности 
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данного этапа и сопоставляют их с ожидаемыми значениями, на основании чего делается вывод о степени 
и качестве выполнения поставленных в проекте задач [4]. 

В таблице 1 представлены некоторые недавно реализованные или планируемые к реализации в ближай-
шее время проекты.

Таблица 1
Проекты заводов по производству метанола в мире

Название проекта (завода) Страна Объем производства, млн тонн Год ввода

Methanex США 1,8 2022

YCI США 1,7 2020

Fairway Methanol (расширение) США 0,4 2020
Big Lake Fuels США 1,4 2023
IGP (1-я очередь) США 1,7 2023
Natgasoline США 1,8 2018
CGC Тринидад 1,0 2019

Marjan Иран 1,7 2018–2019

Kaveh Иран 2,3 2018
Щекиноазот Россия 0,5 -

Нижнекамскнефтехим Россия 0,5 -
Составлено авторами по материалам исследования

Безусловно, выше упомянуты не все проекты, а лишь малая часть из них. В настоящий момент в Се-
верной Америке общий объем завяленных новых проектов метанола составляет примерно 48 млн т. В Ира-
не заявлено проектов на 19 млн т. В Китае в процессе строительства находятся 7,6 млн т новых мощностей 
по метанолу. В России ООО «Томет» и ООО «Сибметахим» ведут модернизации своих заводов, которые по-
зволят увеличить мощности по производству на 0,2 и 0,1 млн т соответственно. Кроме модернизации, в Рос-
сии также заявлено несколько проектов общей производительностью на 29 млн т. Часть из этих проектов 
уже готовится к переходу на стадию проектирования.

Значительная доля нового производства в США будет направлена на рынок Европы, что приведет к ужес-
точению там конкуренции. В России рост производства приведет к еще более сильному профициту, что, ско-
рее всего, окажет существенное влияние на цены.

Потребление метанола в мире растет быстро, что оставляет «окно возможностей» для ввода 1–2 но-
вых эффективных завода метанола в мире ежегодно. Ожидается, что в 2018–2023 гг. потребление мета-
нола в мире будет расти примерно на 2,9 % в год, что, в итоге, приведет к росту на 16 %. В абсолютных 
цифрах рост составит 19 млн т (119–137,5 млн т). В 2018–2028 гг. прирост потребления в мире соста-
вит около 25 % [8].

Анализ уровня цен показал, что цена Spot T2 FOB W. Europe метанола в 2020 г. составляет 275 долл. США/т. 
Далее прогнозируется повышение и в 2023 г. цена должна достигнуть 317 долл. США / т. Если предполо-
жить, что у потенциального проекта 50 % продукции будет направлено в Европу, а 50 % в Китай, то сред-
ний нетбэк в условиях 2019 г. может составить примерно 157,5 долл. США / т (230 долл. США / т для Ев-
ропы и 85 долл. США / т для Китая) [8]. Таким образом, можно сделать вывод, что такой нетбэк в Китай 
делает большинство поставок убыточными.

Следует также учитывать, что при реализации проекта с высоким долговым плечом с учетом низкой конку-
рентоспособности завода не позволит выдержать периоды плохой конъюнктуры, которые периодически проис-
ходят на рынке метанола. В 2016 г. среднемесячные фактические цены реализации метанола на рынке Европы 
(базис FOB Rotterdam) опускались до 165 долл. США / т. При 80 долл. США / т стоимости транспортировки 
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метанола до Роттердама и заложенном ранее уровне операционных затрат (с учетом стоимости сырья и посто-
янных затрат, но без процентов по кредиту) для проекта в 120–140 долл. США / т, он будет операционно убы-
точным при ценах на метанол уже ниже 200 долл. США/т, даже при оптимистичной предпосылке о размеще-
нии всех объемов в Европе. Для того, чтобы выплачивать проценты по кредиту, цены на метанол для проекта 
должны быть выше 250 долл. США / т. При этом в 2016 г. цены на метанол в Европе были ниже этого уровня 
и составляли около 225 долл. США / т. Анализ конкурентоспособности любого предприятия включает изуче-
ние конкурентных преимуществ, которые дают возможность усиления позиционирования на мировой арене, 
а также открытие и освоение новых рынков сбыта с последующей перспективой запуска новейших товаров 
и услуг с усовершенствованными характеристиками и свойствами [5]. 

Отдельно стоит отметить необходимость предприятия в рабочем капитале. С учетом стандартной от-
срочки платежа конечными потребителями в Европе в 30–60 дней (30–90 дней в Китае), а также времени 
на транспортировку продукции до потребителей, дополнительные инвестиции на покрытие рабочего капита-
ла в первый год эксплуатации завода мощностью около 4 000 т/сут. (выручка которого прогнозируется при-
мерно на уровне 400–500 млн/год) могут составить около 50 млн долл. США.

Таким образом, в условиях невозможности конкурировать в Европе по цене метанола с новыми круп-
нотоннажными портовыми заводами и действующими предприятиями в РФ, а также с новыми крупнотон-
нажными заводами в США, на Тринидаде, на Ближнем Востоке, действующими предприятиями в Евро-
пе, проект будет вынужден либо снижать загрузку, либо отправлять метанол с очень высокими затратами 
на другие рынки (Китай, Индия), где в силу логистики продажи становятся убыточными.

В целом можно выделить основные группы затрат в рамках проекта по строительству завода по произ-
водству метанола:

 – высокие капитальные затраты – 1,05–1,4 млрд долл. США на постройку завода мощностью 4 000–
5 000 т/сут.;

 – высокие затраты на производство, среди которых себестоимость составляет около 5 667 руб.  / 
1 000 ст. м3, операционные затраты находятся на уровне 18,4 млн долл. США / год, расходы на персонал 
устанавливают примерно на уровне 15 млн долл. США / год;

 – высокие проценты по кредитам, объем которых на период строительства может составить около 
80 млн долл. США / год.

Учитывая непростую логистику, строительство завода может потребовать закупки собственных цистерн, 
собственных судов, а также возведения соответствующей инфраструктуры в зависимости от выбранных методов 
перевозки. Это, в свою очередь, может существенно повлиять на капитальные затраты в сторону увеличения.

Следовательно, беря во внимание все упомянутые выше предпосылки,  IRR типового проекта мощно-
стью, обладающего 4 000–5 000 т/сут., составит около 6 %. Такое значение является крайне низким пока-
зателем требуемой доходности, что даже с учетом рисков данной отрасли свидетельствует о потенциально 
высокой инвестиционной привлекательности.

Предварительные расчеты показывают высокий потенциал проектов по производству метанола в Рос-
сии. Планомерное снижение ключевой ставки Центрального Банка РФ до 6 % позволяет с оптимизмом смо-
треть на реализацию подобных проектов с учетом привлечения заемного финансирования.

Необходимо дальнейшее исследование факторов изменения цена на метанол с целью выяснения реакции 
покупателей и формирования устойчивого рыночного сегмента. Сравнительно небольшие объемы производ-
ства метанола российских предприятий позволяют, с одной стороны, диверсифицировать портфель контрак-
тов, выполняя небольшие по объему поставки. С другой стороны, использование фьючерсных и опционных 
краткосрочных финансовых стратегий позволяет нивелировать риск изменения цены.

Кроме того, политика кластеризации экономики, проводимая Правительством Российской Федерации, поз-
волила бы добиться серьезной экономии на логистических затратах, разместив предприятия по производству 
метанола на территориях промышленных кластеров, отвечающих характеристикам производителей метанола.
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СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
КАК ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. Предложен оригинальный подход к оценке финансовой эффективности инвестиционно-
го проекта государственного значения через стоимость затрат жизненного цикла. Применительно 
к долгосрочным и капиталоемким проектам, таким как, например строительство объектов соци-
альной инфраструктуры со смешанным государственно-частным капиталом, стоимость затрат 
жизненного цикла проекта, выражающая материальную оценку затрат участников на протяжении 
цикла создания и обслуживания объекта строительства, представляет собой полную и объектив-
ную финансовую оценку результатов проекта, эффективность которой обуславливается соответ-
ствием целевому уровню. Понимание полной стоимости совокупных затрат в абсолютном и отно-
сительном виде, а также структуры ее образования позволяют обеспечивать выбор и реализацию 
наименее затратного и, тем самым, наиболее эффективного инвестиционного решения. В данной 
работе представлены экономико-математическая модель расчета стоимости затрат жизненно-
го цикла в базовых и текущих ценах, а также анализ образующих ее факторов.
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Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры, таких как автомобильные доро-
ги, медицинские, образовательные учреждения и др., осуществляемые из средств бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации (далее – РФ), а также за счет смешанного государственно-частного финанси-
рования, составляют ядро комплекса профильных национальных проектов, реализуемых в настоящее время 
Правительством РФ на всей территории страны [1].

Проведение оценки финансовой эффективности инвестиционно-строительных проектов, предусматрива-
ющих полное или частичное финансирование за счет бюджетных средств, регулируется обязательными про-
цедурами, разработанными и утвержденными приказами Министерства экономического развития РФ [2; 3; 4]. 
В основе каждой из этих процедур лежат традиционные методики количественной оценки эффективности 
инвестиционных проектов, такие как ЮНИДО (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO), 
«затраты-выгоды» и др.  [8; 12]. Общей чертой большинства методик является моделирование чистого де-
нежного потока проекта в целом, чистого денежного потока его участников и расчет на их основе таких по-
казателей финансовой отдачи, как чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, срок окупаемо-
сти и других. Аналогичные показатели рассчитывают при оценке финансовой эффективности проекта для 
государства, базируясь на прогнозе чистых потоков бюджетных средств [5; 11]. В основе расчета этих пока-
зателей лежит принцип дисконтирования или приведения денежных потоков разных периодов к начально-
му моменту времени с использованием процентной ставки дисконтирования как меры измерения стоимости 
денег во времени. Выбор и обоснование ставки дисконтирования, которая применительно к оценке эффек-
тивности на основе бюджетных потоков имеет приставку «социальная», является сложной самостоятель-
ной задачей, решение которой вызывает споры и дискуссии в научном и деловом сообществах [14; 15; 16].

Одним из альтернативных подходов к сложившимся традиционным методикам является оценка эффек-
тивности инвестиционно-строительного проекта на основе стоимости затрат жизненного цикла (далее – 
СЗЖЦ) или совокупной стоимости владения в привязке к жизненному циклу объекта строительства. СЗЖЦ 
и совокупная стоимость владения оценивают как сумму затрат на проектирование, строительство, владение 
и утилизацию объекта [7]. На сегодняшний день универсальной единой методики расчета совокупной сто-
имости владения не существует ввиду существенного различия принципов определения вида объекта и ха-
рактеристик владения, поэтому в настоящей статье предлагается универсальная экономико-математическая 
модель оценки СЗЖЦ инвестиционного проекта строительства и реконструкции объекта социальной ин-
фраструктуры с государственным участием [10]. Важно оговориться, что жизненные циклы инвестицион-
ного проекта и объекта строительства не обязательно совпадают. Несмотря на то, что проекты строитель-
ства и эксплуатации инфраструктурных объектов государственного значения предполагают значительные 
сроки реализации (обычно более 20 лет), функционирование самого объекта строительства при использова-
нии современных материалов и технологий может успешно осуществляться на протяжении более длитель-
ного временного интервала. 

В настоящей статье СЗЖЦ проекта рассматривается на протяжении периода времени, охватывающего 
подготовительный (прединвестиционный), инвестиционный и эксплуатационный этапы. По приведенным 
выше основаниям СЗЖЦ проекта, в отличие от совокупной стоимости владения объектом, не учитывает рас-
ходы по ликвидации и утилизации объекта.

С помощью СЗЖЦ государство решает оптимизационную задачу минимизации совокупной стоимости 
затрат в долгосрочном периоде при обеспечении своевременного ввода объекта в эксплуатацию и надлежа-
щего качества его функционирования на протяжении всего срока действия инвестиционного соглашения. 
В качестве критерия оценки финансовой эффективности СЗЖЦ может сравниваться с заданными экзогенно 
пороговыми и целевыми значениями по отрасли. СЗЖЦ также позволяет осуществлять сравнительный ана-
лиз двух и более проектов или нескольких организационных форм реализации одного проекта. Под органи-
зационными формами реализации проекта следует понимать структуру взаимоотношений и взаимодействия 
лиц-участников проектной инициативы. Самой распространенной организационной формой в РФ является 
традиционный государственных заказ. Альтернативой данному подходу являются активно развивающиеся 
организационные формы партнерства государства и бизнеса, такие как контракты жизненного цикла, кон-
цессии, государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство и другие, где участником 
наряду с государством выступает частный партнер [12].



138

Вестник университета № 6, 2020

С экономической точки зрения СЗЖЦ можно определить, как совокупные расходы государства (в том 
числе выплаты частному партнеру при реализации проектов в форме партнерства), необходимые для обес-
печения предоставления качественных услуг пользователям на протяжении всего жизненного цикла проек-
та в материальном выражении с учетом доходности собственных и заемных средств участников по обеспе-
чению обязательств финансирования инвестиционного этапа [9].

Экономико-математическое моделирование СЗЖЦ ставит своей задачей отражение специфики инвес-
тирования в инфраструктурные государственные проекты с учетом длительного срока реализации, включа-
ющего этапы подготовки, инвестиций (проектирования и строительства) и эксплуатации, а также с учетом 
многообразия организационных форм реализации и тесной взаимосвязи расходов разных этапов. Схематич-
но формирование СЗЖЦ на различных этапах реализации проекта в форме традиционного государственно-
го заказа и организационной форме партнерства представлено на рисунке 1.

Для целей моделирования целесообразно объединить подготовительный и инвестиционный этап в под-
готовительно-инвестиционный. Совокупные затраты данного этапа объединяют расходы участников на под-
готовку и согласование технико-экономического обоснования, проектирование и строительство объекта, 
а также транзакционные издержки, связанные с управлением проектной деятельностью, содержанием спе-
циальной проектной компании (при ее наличии), юридическими, административными, организационными, 
информационными аспектами реализации проекта. Совокупные затраты эксплуатационного этапа включа-
ют техническую эксплуатацию и обслуживание объекта, организацию текущего и капитального ремонтов, 
управление объектом, а также транзакционные издержки участников, упомянутые ранее, если они сопрово-
ждают проектную деятельность после ввода объекта в эксплуатацию. Моделирование может осуществлять-
ся на различных уровнях агрегации элементов затрат каждого этапа. Для целей данной статьи предлагается 
без ограничения общности объединить все затраты подготовительно-инвестиционного этапа в единый по-
казатель С, все затраты эксплуатационного этапа в единый показатель E и рассмотреть для каждого этапа 
возможные источники финансирования.

Источник: [9]

Рис. 1. Этапы жизненного цикла инфраструктурного проекта
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Параметры и обозначения модели расчета СЗЖЦ представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные параметры и обозначения модели оценки стоимости затрат жизненного цикла

Вид затрат Обозначение

Структура затрат по источникам финансирования
все организационные формы организационные формы

партнерства
бюджетные 
средства / 
субсидии

заемные 
средства 

государства

заемные сред-
ства частного 

партнера

собственные 
средства част-
ного партнера

Затраты подготовительно-ин-
вестиционного этапа, ден. ед. С  гос

бюджC  гос
аемзC  час

аемзC  час
собсC

Затраты эксплуатационного 
этапа, ден. ед. Е  гос

бюджE  гос
аемзE  час

аемзE  час
собсE

Составлено автором по материалам исследования

Для дальнейшего расчета показателя СЗЖЦ на основе данных таблицы 1 необходимо заметить, что осо-
бенностью реализации инфраструктурных проектов государства является отсутствие значительных внеш-
них коммерческих источников дохода от использования объекта строительства. Исключением является стро-
ительство платных участков дорог и ограниченный перечень платных услуг в других социальных сферах, 
но ввиду низкой доли этих сборов в общем объеме инвестиций и для обеспечения сопоставимости финансо-
вых результатов внешними доходами можно пренебречь. Следовательно, источником финансирования пол-
ного спектра затрат на реализацию проекта является в итоге бюджетная система. Даже если структура фи-
нансирования проекта предполагает лишь частичное бюджетное субсидирование расходов инвестиционного 
этапа, то на эксплуатационном этапе государство обязано обеспечить возмещение внебюджетных инвести-
ционных затрат, заемных и собственных с целевой стоимостью обслуживания в течение всего срока их ис-
пользования. Таким образом, возникает еще одна категория затрат государства, которую необходимо учиты-
вать, говоря о СЗЖЦ, а именно – стоимость обслуживания привлеченного проектного финансирования для 
реализации инвестиционного этапа. Ее можно условно разделить на три составляющие:

 – обслуживание заемных средств государства  гос
аемзI , которое включает совокупные платежи за пользование 

заемными ресурсами в виде государственных займов, облигаций федерального и муниципального займа, 
направленных на финансирование обязательств государства на подготовительно-инвестиционном   гос

аемзC  и реже 
на эксплуатационном этапе   гос

аемзE  реализации проекта;
 – обслуживание заемных средств частного партнера   час

аемзI , которое предполагает выплаты процентов 
по привлеченным частным партнером займам на протяжении подготовительно-инвестиционного   час

аемзC  
и эксплуатационного этапов. Источниками такого финансирования могут выступать традиционный банковский 
заем под залоговое обеспечение и гарантии государства, а также специальные проектные облигации [6; 13];

 – обслуживание собственных вложенных средств частного партнера или, другими словами, обеспечение 
целевого уровня доходности на собственные вложенные средства частного партнера  час

собсI , которое является 
главным коммерческим ориентиром при инвестировании частного капитала на подготовительно-инвестиционном 
 час

собсC и эксплуатационном   час
собсE   этапах. Целевой уровень доходности можно интерпретировать как норму 

прибыли, которую частный партнер ожидает получить от участия в проекте.
Между тремя компонентами общей стоимости обслуживания привлеченного финансирования в их про-

центной форме образования существует корреляция, но в отличие от процентной ставки по займам, ко-
торая устанавливается финансовыми организациями по принципам соотношения стоимости, сроков 
и обеспечения долговых обязательств, процентная норма целевой доходности на вложения собственного 
частного капитала, которая обычно выше, определяется субъективным отношением риски-выгоды со сто-
роны частных инвесторов и фиксируется в соответствующих инвестиционных соглашениях с государст-
венным заказчиком.
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Суммируя затраты подготовительно-инвестиционного и эксплуатационного этапов, а также стоимость 
обслуживания привлеченного финансирования, можно произвести расчет СЗЖЦ:

                                                                                               .                                                (1)

Как было отмечено выше, формула (1) представляет расчет на самом крупном агрегированном уровне, 
позволяя при этом более детальное распределение как затратной части C + E, так и совокупной стоимости 
привлеченного финансирования   гос час час

аем аем собсз зI I I+ + . Если параметры C и E могут быть определены на основе 
предварительного ТЭО или сметных расчетов, то стоимость привлеченного заемного финансирования   гос

аемзI   
и  час

аемзI  определяется долей затрат инвестиционного и эксплуатационного этапов, финансируемой за счет заем-
ных средств участников (как частных лиц, так и государства), а также актуальными рыночными процентными 
ставками используемых финансовых инструментов в виде кредитов, проектных облигаций или их комбинации 
со сроками погашения, максимально соответствующими сроку реализации проекта. Наибольшую оценочную 
сложность представляет параметр  час

собсI , расчет которого выполняют на основе ожидаемой нормы доходности 
собственного вложенного капитала частного партнера в структуре финансирования общих затрат по проекту 
на всех этапах его реализации. Возврат вложенных частным партнером собственных средств с доходностью 
по ним также следует осуществлять на протяжении всего срока реализации проекта. Среди преимуществ ис-
пользования СЗЖЦ в качестве оценки финансовой эффективности государственных долгосрочных инфраструк-
турных инвестиционно-строительных проектов необходимо отметить следующие.

1.  СЗЖЦ, рассчитанная в базовых ценах (фиксированных ценах базового периода), наилучшим обра-
зом обеспечивает сравнение проектов и различных организационных форм реализации проекта между со-
бой и с целевыми экзогенными показателями для выполнения функций фильтрации и критерия финансовой 
эффективности. Действительно, в относительном или приведенном виде: в расчете на 1 км при строитель-
стве автомобильных дорог, одного пациента или одного учащегося при строительстве лечебных и образова-
тельных учреждений, СЗЖЦ приобретает значение объективного количественного критерия выбора.

2.  СЗЖЦ в любой момент времени может быть рассчитана в динамической форме введением поправки 
на инфляционные ожидания. Для этого каждый компонент СЗЖЦ пересчитывают с учетом изменения стои-
мости денег во времени. Стоимость обслуживания привлеченных участниками средств не является исключе-
нием, так как процентную ставку доходности заемных и собственных средств всегда можно определить в ви-
де суммы фиксированной базовой безинфляционной процентной ставки и процентного прогнозного уровня 
инфляции. Кроме того, рекомендуется увязать базовую процентную ставку стоимости обслуживания заем-
ных и собственных привлеченных средств с ключевой ставкой Центрального Банка РФ с целью корреляци-
онного учета изменения макроэкономической ситуации в долгосрочном периоде.

3.  Методика расчета СЗЖЦ не противоречит методике расчета чистой текущей стоимости денежного 
потока частного партнера, несмотря на различия в подходах. Базируясь на математическом принципе акку-
мулирования, при котором затраты разных временных периодов приводятся к единому моменту в будущем, 
можно доказать, что целевой уровень доходности на вложенные собственные средства частного партнера, 
используемый при расчете СЗЖЦ, тождественно равен внутренней норме доходности чистого денежного по-
тока частного партнера при расчете чистой текущей стоимости традиционными методами, что свидетельст-
вует об экономической достоверности предлагаемого подхода [9].

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что согласно предложенному экономическому определе-
нию СЗЖЦ должна объединять все материальные затраты участников проекта на протяжении его жизнен-
ного цик ла. При реализации проекта в организационной форме партнерства, будь то контракт жизненного 
цикла, концессия или государственно-частное партнерство, участниками являются государство и частный 
партнер, каждый из которых отвечает за финансовое обеспечение обязательств того или иного этапа в со-
ответствии с закрепленными в соглашении партнерства условиями. Форма партнерства чаще всего предус-
матривает вложение частным партнером собственных средств на инвестиционном этапе, и будет справед-
ливо предположить, что собственники частного партнера ожидают получение целевого уровня доходности 
на эти средства в течение этапа эксплуатации. Источником выплаты доходности на вложенные собственные 
средства частного партнера является государство (в некоторых случаях пользователи платных участков или 

 гос час час
аем аем собсСЗЖЦ з зC E I I I= + + + +
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совместно), что предполагает выделение бюджетных средств на протяжении эксплуатационного этапа. Та-
ким образом, доходность на вложенные собственные средства частного партнера (которую можно также ин-
терпретировать как его прибыль) увеличивает затратную часть государства, следовательно подлежит учету 
в составе СЗЖЦ проекта. Иными словами, СЗЖЦ должна учитывать все затраты по обслуживанию привле-
ченного участниками финансирования, включая проценты по заемным средствам государства и частного 
партнера, а также доходность на собственные вложенные средства частного партнера.

Стоимость затрат жизненного цикла, как новая современная концепция объединения и учета стоимости 
расходов всех этапов реализации проекта в едином показателе, зарекомендовала себя при решении пробле-
мы энергоэффективности строительства и обслуживания зданий и имеет высокий потенциал при реализа-
ции инфраструктурных инициатив государственного значения. Моделирование стоимости затрат жизненного 
цикла позволяет учитывать тесную взаимосвязь и взаимозависимость расходов подготовительного, инвести-
ционного и эксплуатационного этапов при анализе различных организационных форм реализации проекта, 
обеспечивая выбор наиболее информированного и эффективного инвестиционного решения.

Библиографический список
1.  Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты / Правительство России [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://government.ru/projects/selection/741/35675/ (дата обращения 12.03.2020).
2.  Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложе-

ния [приказ Минэкономразвития РФ от 24.02.2009 № 58] // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87435/ (дата обращения 08.03.2020).

3.  Об утверждении методических указаний по подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного про-
екта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда национального 
благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей 
компании, на возвратной основе: [Приказ Минэкономразвития РФ от 14.12.2013 г. № 741] // СПС «КонсультантПлюс» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160381/ (дата обращения 04.03.2020).

4.  Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муници-
пально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества: [Приказ Минэкономразвития РФ от 
30.11.2015 № 894] // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_192148/ (дата обращения 28.03.2020).

5.  Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации: [Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 г. № 134] // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_75354/ (дата обращения 15.03.2020).

6.  Правила отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий Российской 
Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов: 
[Постановление Правительства РФ от 14.12.2010 г. № 1016] // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108319/ (дата обращения 15.03.2020).

7.  Баронин, С. А., Бредихина, Н. В., Бижанов, С. А., Янков, А. Г. Управление совокупной стоимостью владения в контрактах 
жизненных циклов недвижимости как перспективный инструмент развития энергоэффективности в жилищной отрасли // 
Сер. Экономика. Социология. Менеджмент. – 2014. – № 2. – С. 78-82.

8.  Качиновская, М. Методы анализа данных: анализ «издержки-выгоды», анализ «издержки-эффективность» // Коллоквиум 
«Оценивание программ и политик: методология и применение»: сб. материалов. Вып. I / под ред. Д. Б. Цыганкова. –  
М.: ГУ–ВШЭ, 2006. – С. 99-10.

9.  Кузнецов, А. А. Механизм обоснования организационных форм реализации инвестиционных проектов дорожного стро-
ительства: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Кузнецов Алексей Алексеевич. – М., 2019. – 203 с.

10.  Исследование. Рынок государственно-частного партнерства в России: проблемы и перспективы развития / Консалтинговая 
компания IPT Group, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iptg.ru/IPT.pdf (дата обращения 17.03.2020).

11.  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; 3-я ред., испр. и доп. – М.: Эконо-
мика, 2008. – 234 с.

12.  Обоснование эффективности применения механизмов ГЧП. Экспертный релиз / Национальный центр государственно-
частного партнерства, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pppi.ru (дата обращения 15.03.2020).



142

Вестник университета № 6, 2020

13.  Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации / Ас-
социация «Центр развития ГЧП», Минэкономразвития РФ. – М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2013. – 50 с.

14.  Gray, S., Hall, J., Pollard G. The public private partnership paradox [Электронный ресурс]. – Режим доступа: UQ business school. 
University of Queensland. Australia. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1582312 (дата обращения 03.03.2020).

15.  Public-private partnerships. Reference guide. Version 2.0. International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank, Asian Development Bank, and Inter-American Development Bank, 2014. – 232 р.

16.  Stulginskis, A., Alekneviciene, V. Valuation of Public Projects for Regional Development: Critical Approch // Economics and 
Rural Development. Aleksandras Stulginskis University. – 2014.– Vol. 10, No. 2. – Pp. 16-24.

References
1.  Natsional'nye proekty: klyuchevye tseli i ozhidaemye rezul'taty [National projects: key targets and expected results]. Pravitel'stvo 

Rossii [Government of Russia]. Available at: http://government.ru/projects/selection/741/35675/ (accessed 12.03.2020).
2.  Prikaz Minekonomrazvitiya RF ot 24.02.2009 No. 58 “Metodika otsenki effektivnosti ispol'zovaniya sredstv federal'nogo byudzheta, 

napravlyaemykh na kapital'nye vlozheniya” [Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation “Methods 
of Effectiveness Evaluation of the Federal Budget Spending in Capital Investments” No. 58, dated on February 24, 2009]. Legal 
reference system “ConsultantPlus”. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87435/ (accessed 08.03.2020).

3.  Prikaz Minekonomrazvitiya RF ot 14.12.2013 No. 741 “Ob utverzhdenii metodicheskikh ukazanii po podgotovke strategichesko-
go i kompleksnogo obosnovanii investitsionnogo proekta, a takzhe po otsenke investitsionnykh proektov, pretenduyushchikh 
na finansirovanie za schet sredstv Fonda natsional'nogo blagosostoyaniya i (ili) pensionnykh nakoplenii, nakhodyashchikhsya 
v doveritel'nom upravlenii gosudarstvennoi upravlyayushchei kompanii, na vozvratnoi osnove” [Order of the Ministry of Eco-
nomic Development of the Russian Federation “On Approval of Methodical Directions for Preparation of Strategic and Complex 
Rationale for Evaluation of Investment Projects Budgeted from within Fund of National Welfare and (or) Pension Savings on the 
Basis of Trust Management by State Company on the Basis of Return” No. 741, dated on December 14, 2013]. Legal reference 
system “ConsultantPlus”. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160381/ (accessed 04.03.2020).

4.  Prikaz Minekonomrazvitiya RF ot 30.11.2015 No. 894 “Ob utverzhdenii Metodiki otsenki effektivnosti proekta gosudarstven-
no-chastnogo partnerstva, proekta munitsipal'no-chastnogo partnerstva i opredeleniya ikh sravnitel'nogo preimushchestva” [Order 
of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation “On Approval of the Methods of Effectiveness Evaluation 
for Public-Private Partnership Projects, Municipal-Private Partnership Projects and Defiinition of their Comparative Advan-
tage” No. 894, dated on November 30, 2015]. Legal reference system “ConsultantPlus”. Available at: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_192148/ (accessed 28.03.2020).

5.  Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 01.03.2008 No. 134 “Ob utverzhdenii Pravil formirovaniya i ispol'zovaniya byudzhetnykh 
assignovanii Investitsionnogo fonda Rossiiskoi Federatsii” [Resolution of the Government of the Russian Federation “On Ap-
proval of the Rules for Forming and Using Budget Allocations of the Investment Fund of the Russian Federation” No. 134, 
dated on March 1, 2008]. Legal reference system “ConsultantPlus”. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_75354/ (accessed 15.03.2020).

6.  Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 14.12.2010 No. 1016 Pravila otbora investitsionnykh proektov i printsipalov dlya predostavleni-
ya gosudarstvennykh garantii Rossiiskoi Federatsii po kreditam libo obligatsionnym zaimam, privlekaemym na osushchestvlenie 
investitsionnykh proektov” [Resolution of the Government of the Russian Federation 2010 “Rules for Selection of Investment 
Projects and Principals for Obtaining State Guarantees of the Russian Federation in Relation to Credits, Bonds Received for 
Implementing Investment Projects” No. 1016, dated on December 14, 2010]. Legal reference system “ConsultantPlus”. Available 
at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108319/ (accessed 15.03.2020).

7.  Baronin S. A., Bredikhina N. V., Bizhanov S. A., Yankov А. G. [et al.]. Upravlenie sovokupnoi stoimost'yu vladeniya v kontrak-
takh zhiznennykh tsiklov nedvizhimosti kak perspektivnyi instrument razvitiya energoeffektivnosti v zhilishchnoi otrasli [Man-
agement of cumulative cost of ownership in life-cycle contracts for real estate as a perspective instrument of energy efficiency 
development in housing industry]. Izvestiua Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. 
Menedzhment, 2014, no. 2, pp. 78-82.

8.  Kachinovskaya M. Metody analiza dannykh: analiz “izderzhki-vygody”, analiz “izderzhki-effektivnost'” [Methods of data 
analysis: analysis “cost-benefit”, analysis “cost-effectiveness”]. Kollokvium “Otsenivanie programm i politik: metodologiya 
i primenenie”: Sb. Materialov, Vyp. 1 [Colloquium Evaluating programs and policies: methodology and application: collection 
of materials, I. 1]. Pod red. D. B. Tsygankova. Moscow, GU – VShE, 2006, pp. 99-10.



143

Финансы и банковское дело  

9.  Kuznetsov A. A. Mekhanizm obosnovaniya organizatsionnykh form realizatsii investitsionnykh proektov dorozhnogo stroitel'stva 
[Mechanism of justification of organizational forms of executing roads construction investment projects]: dis. … kand. ekon. 
nauk: 08.00.05. Moscow, 2019. 203 p.

10.  Issledovanie. Rynok gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossii: problemy i perspektivy razvitiya [Research. The market 
of public-private partnerships in Russia: problems and development perspectives]. Konsaltingovaya kompaniya IPT Group [IPT 
Group Consulting Company], 2016. Available at: http://iptg.ru/IPT.pdf (accessed 17.03.2020).

11.  Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov [Methodological recommendations for evalu-
ating the effectiveness of investment projects]. 3-ya red., ispr. i dop. Moscow, Ekonomika, 2008. 234 p.

12.  Obosnovanie effektivnosti primeneniya mekhanizmov GChP. Ekspertnyi reliz [Justification of effectiveness of application mech-
anisms of PPP. Expert release]. Natsional'nyi tsentr gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [National Center of Public-Private 
Partnership], 2017. Available at: http://www.pppi.ru (accessed 15.03.2020).

13.  Rekomendatsii po realizatsii proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sub’ektakh Rossiiskoi Federatsii [Recommenda-
tions for execution of public-private partnership projects in subjects of the Russian Federation]. Assotsiatsiya “Tsentr razvitiya 
GChP”, Minekonomrazvitiya RF [Public-Private Partnership Association of the Ministy of Economic Development of the Russian 
Federation] 2013. 50 p.

14.  Gray S. The public private partnership paradox. UQ Business School. University of Queensland. Australia. Available at: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1582312 (accessed 03.03.2020). 

15.  Public-Private Partnerships. Reference Guide. Version 2.0. International Bank for Reconstruction and Development. The World 
Bank, Asian Development Bank, and Inter-American Development Bank, 2014. 232 p.

16.  Stulginskis A., Alekneviciene V. Valuation of public projects for regional development: critical approach. Economics and Rural 
Development. Aleksandras Stulginskis University, 2014, vol. 10, no. 2, pp. 16-24.



144

Вестник университета № 6, 2020

УДК 336.7         JEL G21                  DOI 10.26425/1816-4277-2020-6-144-151

Мазурина Татьяна Юрьевна
канд. экон. наук, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет 
управления», г. Москва, Российская 
Федерация
e-mail: tamaz07@yandex.ru

Шарипов Шукруллохон 
Сайфуллоевич
аспирант, ФГБОУ ВО «Государствен-
ный университет управления», 
г. Москва, Российская Федерация
e-mail: shukrullo_sh@yahoo.com

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР 
В ТРАДИЦИОННЫХ И ИСЛАМСКИХ ФИНАНСАХ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Раскрыто содержание банковского регулирования и надзора, его структурно-
функциональных элементов и особенностей реализации в традиционных и исламских финан-
совых системах. Особое внимание уделено вопросам эволюции международных подходов к ре-
гулированию банковской деятельности. Охарактеризованы основные модели и инструменты 
пруденциального надзора исламских финансовых институтов – исламский аудит и Шариат-
ский орган финансового надзора. Проанализированы основные проблемы внедрения междуна-
родных стандартов в деятельность организаций, предоставляющих исламские финансовые 
услуги, раскрыты специфические особенности и основные направления развития системы 
регулирования и надзора за деятельностью исламских банков в контексте гармонизации 
надзорного процесса исламских банков и международных стандартов банковского надзора.
Ключевые слова: банковский надзор, банковское регулирование, буферы капитала, исламский 
банкинг, исламские финансовые институты,  исламские финансы, принципы надзора, 
пруденциальный надзор.

Цитирование: Мазурина Т.Ю., Шарипов Ш.С. Банковское регулирование и надзор в традиционных 
и исламских финансах: сравнительный анализ и особенности реализации//Вестник университета. 
2020. № 6. С. 144–151.

Mazurina Tatiana
Candidate of Economic Sciences, 
State University of Management, 
Moscow, Russia
e-mail: tamaz07@yandex.ru

Sharipov Shukrullokhon 
Postgraduate student, State University 
of Management, Moscow, Russia
e-mail: shukrullo_sh@yahoo.com

BANKING REGULATION AND SUPERVISION 
IN TRADITIONAL AND ISLAMIC FINANCE: 
COMPARATIVE ANALYSIS AND IMPLEMENTATION 
FEATURES
Abstract. The content of banking regulation and supervision, its structural and functional ele-
ments and features of implementation in traditional and Islamic financial systems have been re-
vealed. Special attention to the issues of evolution of international approaches to banking reg-
ulation has been paid. The main models and tools of prudential supervision of Islamic financial 
institutions-Islamic audit and Sharia financial supervision authority have been characterized. The 
main problems of implementation of international standards in the activities of organizations pro-
viding Islamic financial services, specific features and main directions of development of the system 
of regulation and supervision of Islamic banks in the context of harmonization of the Supervisory 
process of Islamic banks and international standards of banking supervision have been analysed.
Keywords: banking regulation, banking supervision, capital buffers, Islamic banking, Islamic 
finance, Islamic financial institutions, prudential supervision, supervision principles. 

For citation: Mazurina T.Yu., Sharipov Sh.S. (2020) Banking regulation and supervision in  traditional and 
islamic finance: comparative analysis and implementation features. Vestnik universiteta.  I. 6, pp. 144–151. 
DOI: 10.26425/1816-4277-2020-6-144-151

Влияние мирового и финансового кризиса 2008–2009 гг. резко отразилось на экономике и финансовом 
положении европейских государств. Произошло ухудшение условий кредитования реального сектора эко-
номики и снижение доходности банковского бизнеса. Было существенно утрачено доверие к банкам в Ев-
ропе. В этих условиях руководство Европейского союза активно изыскивало способы повышения стабиль-
ности банковского сектора стран Еврозоны [8].

Все это требовало определенных и конкретных мер в области регулирования и надзора, на чем и сосре-
доточили свои усилия соответствующие органы в странах Европейского союза. Это коснулось, прежде всего, 
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минимальных требований к капиталу, формирования буферов капитала и введения коэффициентов ликвидно-
сти согласно рекомендациям Базеля III.

Что касается деятельности исламских банков, то они демонстрировали неплохие результаты и имели до-
статочную финансовую устойчивость в преодолении проблем мировых финансовых кризисов, однако были 
и остаются подвержены специфичным рискам [6].

На сегодня процесс банковского регулирования и надзора в исламских финансах (исламском банкинге) 
недостаточно развит, более того, он не так силен, как в традиционных банковских системах. Учитывая, что 
исламские финансы достаточно активно интегрируются в мировой рынок, а регулирование и надзор за бан-
ковской деятельностью – важные составляющие системы обеспечения финансовой стабильности, данная 
проблема требует разрешения, прежде всего, гармонизацией норм надзорного процесса исламских банков 
и международных стандартов банковского надзора. 

Справедливости ради заметим, что достаточно трудно сказать однозначно, чем термин «регулирование» 
отличается от понятия «надзор». Вместе тем они представляют две взаимосвязанные подсистемы.

Как отмечается в одной из статей, «…финансовое регулирование включает пруденциальный надзор 
(prudential supervision) и надзор за предпринимательской деятельностью (business conduct supervision). Пру-
денциальный надзор призван обеспечить надежность и устойчивость финансовых институтов, уменьшить 
системные риски» <...> «Надзор же за предпринимательской активностью, или регулирование, поддержива-
ет функционирование конкурентных рынков и защищает права потребителей финансовых услуг. Финансо-
вое регулирование должно устанавливать баланс между разными задачами, которые решают пруденциаль-
ный надзор и регулирование. Чрезмерное усиление пруденциального надзора может подорвать конкуренцию; 
и, наоборот, дерегулирование нередко ослабляет» [3, с. 37-38]. Тем самым отождествляются понятия «ре-
гулирование и надзор»,  содержательно и функционально выделяя в системе финансового регулирова-
ния пруденциальный надзор и надзор за предпринимательской деятельностью.

Не вдаваясь в дальнейшие дискуссии по поводу разделения этих понятий и отдавая дань справедливо-
сти мнению авторов приведенной статьи, попробуем рассмотреть их подробнее.

Банковское регулирование (как составляющая финансового регулирования) есть система мер, с помо-
щью которых государство в лице центрального банка или иного надзорного органа обеспечивает устой-
чивое функционирование банковской системы, предотвращает кризисные явления в ней, защищает инте-
ресы кредиторов и вкладчиков. Это, очевидно, то, что понимается под надзором за предпринимательской 
деятельностью, проще говоря, это установление «правил игры» на рынке финансовых (банковских) услуг, 
или разработка норм и положений, законодательных и нормативных требований к банкам, включая формы 
отчетности, которые банки обязаны соблюдать, опираясь на международные и национальные требования. 

В свою очередь, «…надзор – это проверка соответствия банков и других контролируемых кредитных орга-
низаций нормам и требованиям, разработанным регулирующим органом, а также применение мер воздействия 
в случае выявления недостатков в деятельности банка» [10]. В соответствии с законом банковское регулирова-
ние и банковский надзор – функции Банка России (ЦБ РФ), которые полностью за ним закреплены [1, ст. 4]. 

Главными целями регулирования и надзора в банковском секторе являются поддержание стабильности 
банковской системы и защита интересов вкладчиков и кредиторов [1, ст. 56]. Несмотря на то, что в силу 
специфики российской банковской системы банковское регулирование и надзор осуществляет Банк России 
в одном лице, правильно рассматривать банковский надзор как самостоятельный блок (подсистему) в систе-
ме управления наряду с банковским регулированием. При этом банковский надзор не является частью бан-
ковского регулирования, но эти две подсистемы управления тесно связаны между собой. 

Банковский надзор представляет собой многомерную, жесткую систему контроля, призванную упоря-
дочить деятельность участников рынка банковских услуг в целях обеспечения стабильности функциониро-
вания банковского сектора и высокого уровня доверия общества. Банковский надзор направлен на обеспе-
чение соблюдения банковского законодательства кредитными организациями и их объединениями и имеет 
целью своевременное выявление и оперативное реагирование на возникающие проблемы в банковском сек-
торе и предотвращение развития системного банковского кризиса. Банковский надзор достаточно давно 
носит международный характер. Несмотря на то, что структурно-функциональные элементы банковско-
го надзора в России сложились под влиянием зарубежной практики, надзорный процесс в России имеет 
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свои конструктивные особенности (к примеру, совмещение Банком России функций надзора за кредитны-
ми организациями и денежно-кредитного регулирования). 

Однако Россия, являясь членом «Группы 20» и будучи представленной в Совете по финансовой стабиль-
ности в Базельском комитете по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, далее – 
БКБН), активно претворяет в жизнь международные рекомендации в целях дальнейшего совершенствования 
и развития банковского регулирования и надзора. БКБН признал, что регулирование в России соответствует 
базельским стандартам и «…национальные» подходы, которые мы также реализуем, являются не альтернати-
вой, а дополнением к международным подходам» [7, с. 6]. Банковский надзор – сложный и многомерный про-
цесс, который необходимо организовать на национальном уровне и который требует внедрения ряда между-
народных стандартов. Основными разработчиками таковых являются организации, представленные на рис. 1. 

И все же основной международной организацией, которая занимается вопросами повышения качества 
регулирования и надзора, разрабатывает единые стандарты и принципы банковской деятельности, являет-
ся БКБН. Важную роль играет и СМСФО, поскольку эта организация разрабатывает стандарты финансовой 
и бухгалтерской отчетности. Именно эти стандарты, наряду с национальными, лежат в основе формирова-
ния традиционными банками своей финансовой отчетности. Развитие международных подходов к регули-
рованию и надзору можно проследить в таблице 1.

Таблица 1
Развитие международных подходов к регулированию: от Базеля I к Базелю III

Признак (критерий)
Базель I 

(введен в 1988 г.)
Базель II 

(принят в июне 2004 г.)
Базель III 

(принят в декабре 2010 г.)

Объект регулирования Международные банки Международные банки и бан-
ковские группы

Системно значимые банки, бан-
ковские группы, мировая и наци-
ональные банковские системы

Составлено авторами по материалам исследования
Рис.1. Организации-разработчики международных стандартов

Организации-разработчики международных стандартов

Базельский 
комитет 

по банковскому 
надзору 

(БКБН – BCBS)

Международ-
ная  ассоциа-
ция органов 
страхового 

надзора 
(MACH – 

LAIS)

Совет по 
международ-
ным  стандар-
там финансо-

вой отчетности 
(СМСФО – 

LASB)

Международ-
ная  организа-
ция комиссий 

по ценным 
бумагам 

(МОКЦБ – 
IOSCO)

Группа 
разработки 

финансовых 
мер борьбы 

с отмыванием 
денег

(ФАТФ – FATF)

Международ-
ный валютный 

фонд 
(МВФ – IMF) / 

Всемирный 
банк 

(ВБ – WB)
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Признак (критерий)
Базель I 

(введен в 1988 г.)
Базель II 

(принят в июне 2004 г.)
Базель III 

(принят в декабре 2010 г.)

Аспекты регулирования Единые стандарты капитала
Система контроля за доста-
точностью капитала
Ограничение кредитно-
го риска

Единые стандарты капитала
Качество управления рисками
Совершенствование надзора
Рыночная дисциплина

Единые (глобальные) стандар-
ты капитала
Единые (глобальные) стандар-
ты ликвидности
Единые (глобальные) стандар-
ты левериджа
Регулирование финансовой устой-
чивости
Система управления рисками

Основные направления 
регулятивной реформы

Капитал
Структура капитала банка
Достаточность капитала
Активы, взвешенные с уче-
том риска (кредитного)

Капитал
Достаточность капитала
Активы, взвешенные с уче-
том риска
Кредитный риск
Операционный риск
Рыночный риск
Требования к системе управ-
ления рисками
Требования к рыночной дис-
циплине

Капитал
Структура капитала Достаточ-
ность капитала
Активы, взвешенные с учетом 
риска
Коэффициент левериджа
Показатели ликвидности
Буферы капитала
Пределы рискообразования
Операции с деривативами

Новации Капитал банка для регуля-
тивных целей подразделен 
на две категории – капитал 
первого и второго уровня, 
а все активы банка для ре-
гулятивных целей разделя-
ются на группы в зависимо-
сти от степени риска

Создание более чувствитель-
ной к рискам системы взве-
шенного расчета регулятив-
ного капитала, основанной 
по возможности на количест-
венных оценках рисков, про-
веденных самими банками
Оценка кредитного риска 
на основе стандартизирован-
ного подхода и на основе вну-
тренних рейтингов
Диверсификация инструментов 
снижения кредитных рисков
Требования к капиталу под 
операционный риск
Расширение роли органов 
надзора
Всестороннее раскрытие инфор-
мации и методологии банками

Введение дополнительных тре-
бований к достаточности капи-
тала банков (к составу акционер-
ного капитала, капитала первого 
уровня, капитала второго уров-
ня, буферного капитала, сово-
купного капитала)
Введение норматива финансово-
го рычага Введение новых обяза-
тельных нормативов ликвидно-
сти—норматива краткосрочной 
ликвидности (LCR) и нормати-
ва чистого стабильного фонди-
рования (NSFR) и др.

Составлено авторами по материалам исследования

Рассматриваемая проблема интересна еще и тем, что в разных странах функции регулирования и надзо-
ра закреплены за разными институтами. В рамках Европейского союза, к примеру, существуют следующие 
модели ведения надзора за финансовым сектором. «Первая предполагает концентрацию надзорных полно-
мочий в центральном банке, другая – существование специального надзорного органа, третья представля-
ет собой сочетание элементов первых двух моделей. Однако ни одну из моделей нельзя считать более пред-
почтительной или оптимальной» [10, с. 24].

Окончание табл. 1
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Согласно сложившейся практике, надзорные органы основное внимание уделяют проверке соответствия 
деятельности банков нормам банковского законодательства, установленным требованиям. Ключевым требо-
ванием к банкам является требование к минимальному размеру капитала банков, достаточного для покрытия 
банковских рисков (достаточность капитала). Что касается дополнительных требований к капиталу банков, 
то Базель III представил целый ряд так называемых буферов капитала, то есть дополнительных «подушек 
безопасности», целью формирования которых является поддержание достаточности капитала на определен-
ном уровне за счет ограничения распределения прибыли.

Постепенно, с развитием и усложнением банковской деятельности, внимание в значительной степени сме-
щается в область управления банковскими рисками и определения потенциальных угроз для банка в будущем. 
Что касается методов и инструментария надзора, то здесь следует констатировать, что они тесно связаны с его 
видами (правовой и пруденциальный, основанный на количественных оценках и качественный, дистанцион-
ный и инспекционный и др.). А вот к сфере (предмету) регулирования следует отнести: выход на рынок бан-
ковских услуг (создание кредитных организаций), текущую деятельность банков, процесс ликвидации кредит-
ных организаций, банкротство, антикризисное управление, а также состояние учета и отчетности в банках.

В системе исламских финансов банки выполняют функции, аналогичные функциям традиционных банков. 
Прежде всего, банки играют роль финансовых посредников в расчетах, в финансировании реального сектора эко-
номики. Фундаментальные противоречия прослеживаются в выполнении исламскими банками функции финан-
сирования бизнеса. И проявляется это как в самом характере предоставления средств (на беспроцентной основе), 
так и в условиях такого финансирования – долевое финансирование с разделением рисков по проекту (договору). 

Исходя из специфики функционирования исламских банков, регулирование их деятельности осуществ-
ляется как на государственном уровне, так и на уровне законов шариата (шариатский контроль). Кроме это-
го, в качестве субъектов регулирования и надзора выступают и международные организации, перечисленные 
нами ранее. Необходимость шариатского контроля связана с тем, что исламские банки и их деятельность 
четко подчинены ценностным требованиям и законам шариата, и несоответствие деятельности исламского 
банка указанным требованиям несет в себе угрозу потерь деловой репутации. 

Между тем, как справедливо отмечает С. Ю. Бабенкова, «…в исламской банковской системе существу-
ет ряд проблем, связанных с нормативным закреплением основ регулирования и надзора, в том числе и ис-
ламского финансового надзора» [5, с. 39].

В современных достаточно сложных условиях ведения банковского бизнеса активно развивается нор-
мативно-правовая база банковской деятельности, внедряются международные стандарты банковского регу-
лирования и надзора, включая внедрение в 2015 г. стандарта IFSB-17 «Основные принципы для исламско-
го финансового регулирования (банковский сектор)». 

Заметим, что в исламской финансовой системе существует ряд институтов, которые занимаются разра-
боткой соответствующих шариату норм и стандартов, а также имплементацией рекомендаций БКБН с це-
лью внедрения в практику деятельности исламских банков. Помимо БКБН, в процесс регулирования ислам-
ских банков на международном уровне вовлечены: Исламский банк развития (Islamic Development Bank, 
далее – IDB), Ассоциация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (Accounting 
and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, далее –AAOIFI), Международный генеральный со-
вет исламских банков и финансовых институтов (General Council for Islamic Banks and Financial Institutions, 
далее – CIBAFI), Совет по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Services Board, далее – IFSB). 

Нормативно-правовой основой функционирования исламских банков в странах их юрисдикции являют-
ся международные стандарты и рекомендации БКБН, дополняемые шариатскими стандартами AAOIFI и Со-
вета по исламским финансовым услугам (IFSB). Однако, например, в арабских странах стандарты и пра-
вила, разработанные AAOIFI и IFSB, реализовываются только в некоторых из них. Так, из 29 стран только 
8 применяют стандарты учета и аудита AAOIFI, а 6 – стандарты управления рисками и достаточности капи-
тала, разработанные IFSB [4]. В тех же арабских странах, где существуют как традиционные, так и ислам-
ские банки, существует две модели пруденциального надзора. 

1.  Сосредоточение надзора в лице единого надзорного органа (Кувейт, Катар, Тунис, Турция и др.).
2.  Разделение надзорных полномочий между различными органами и институтами, где центральные 

банки выполняют лишь часть этих полномочий (Бахрейн, Иордания, Ливан, Сирия, Пакистан)  [5]. При 
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этом основными инструментами пруденциального надзора исламских финансовых институтов являются 
исламский аудит и Шариатский орган финансового надзора  (далее – ШОФН), целью которых является 
контроль соблюдения шариатских норм и принципов в текущей деятельности. Приемы и методы ислам-
ского аудита соответствуют традиционным методам и критериям. Но при этом исламский аудитор отчи-
тывается перед членами ШОФН. Справедливости ради заметим, что на сегодня в мусульманских странах 
нет единых требований, предъявляемых к ШОФН.

В исламском аудите, к примеру, можно выделить следующие проблемы. Так как проверки некоторых ис-
ламских финансовых институтов могут проводить и члены ШОФН, то к таковым (проблемам) можно отнести 
независимость аудита, профессиональная компетентность. Здесь противоречие состоит в том, что профес-
сиональный аудитор не в полной мере владеет исламскими юридическими нормами, а член ШОФН не име-
ет достаточной квалификации в сфере аудита. 

В некоторых странах ШОФН создан в качестве независимого государственного учреждения (Судан, Тур-
ция, ОАЭ), в других – входит в состав центрального банка страны (Афганистан, Палестинская автономия, Бах-
рейн). Сами Правила контроля за исламскими финансовыми рынками, а также их регулирование определены 
в постановлении Совета Исламской академии правоведения (ФИКХА) № 59 (10/6) «О финансовых рынках» [2].

Рекомендации Базеля, относясь к актам «мягкого права», не являются обязательными, они активно ис-
пользуются и находят отражение в нормативных документах стран-участниц. Поэтому применение положе-
ний Базеля II и Базеля III является одной из главных задач для органов регулирования и надзора стран с ис-
ламскими банками. Однако здесь можно выделить следующие проблемы: 

 – некоторые компоненты Базеля сложно применить к типичным исламским финансовым инструментам 
(например, «мудараба», «мушарака и др.). Как следствие, существует проблема и в управлении рисками 
их использования, поскольку исламские финансовые продукты по своей сути являются комплексными; 

 – отдельные виды активов исламских банков и связанные с ними риски могут вовсе не относиться 
к банковской деятельности (это относится к некоторым контрактам продаж, например, «мурабаха», «бай 
муаджал»);

 – формирование системы защиты вкладчиков-владельцев сберегательных и инвестиционных счетов. 
Здесь суть проблемы состоит в том, что в исламских банках указанные счета есть депозиты на условиях 
мудараба, где вкладчик несет риск потерь вложенных средств, что противоречит понятию и регулированию 
депозитов в традиционных банках. Выходом из ситуации может быть трактовка счетов как депозитов со всеми 
последствиями возврата их полной суммы, но с возможностью, к примеру, отказа от гарантии по таким 
депозитам, выбрав систему разделения рисков и прибылей, как это принято Исламским банком Британии. 

Как было отмечено ранее, в 2015 г. на основе Базельских принципов эффективного банковского надзо-
ра были разработаны Основные принципы регулирования исламской финансовой системы.

В контексте реализации данных принципов объектами надзора являются все организации, предлагаю-
щие исламские финансовые услуги, в том числе «исламские окна» – финансовые институты, частично пред-
лагающие исламские услуги. 

При этом органы надзора должны особое внимание уделять профилю рисков исламских банков, эффективности 
их управления, то есть реализуется так называемый риск-ориентированный надзор, который реализуется и в России.

Основные объекты контроля и надзора, а также надзорные требования, предъявляемые к исламским фи-
нансовым институтам, достаточно комплексно отражены в работе [4].

К таким объектам относят банковские группы и холдинги, владельцы инвестиционных счетов, инвести-
ции, достаточность капитала, концентрация рисков и управление ими, кредитный и рыночный риски, риск 
потери ликвидности, риск уменьшения нормы прибыли, исламские «окна», операции со связанными сто-
ронами, ПОД/ФТ, проблемные активы, внутренний контроль и аудит, финансовая отчетность, прозрачность 
раскрытия информации и рыночная дисциплина.

Исламским банкам имманентны и риски, обусловленные спецификой их операций. Это, прежде всего, 
относится к финансированию на условиях разделения прибылей и убытков.

Именно таким операциям свойственны повышенные риски, которые оказывают влияние на эффектив-
ность деятельности банка, его финансовые результаты. Риск в данном случае носит интегральный харак-
тер, поскольку затрагивает и интересы вкладчиков-владельцев инвестиционных счетов. В традиционном 
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банкинге это невозможно, ибо владельцы счета не разделяют ответственность за результат операций бан-
ка (за финансируемый проект). 

При этом интересно, что отсутствуют законные способы (инструменты), позволяющие банкам осуществ-
лять контроль за объектом вложений средств (конкретный бизнес, проект), и обеспечение исполнения обя-
зательств в этом случае не снижает рисков банка. 

Конечно, на сегодня имеется значительный набор проблем в системе регулирования и надзора за дея-
тельностью исламских банков, для решения которых необходимы координация и постоянный диалог меж-
ду разработчиками исламских финансовых стандартов, надзорными и регулирующими органами отдельных 
стран и международными организациями-разработчиками международных стандартов банковского регули-
рования и надзора, прежде всего, – с Базельским комитетом по банковскому надзору.

Несмотря на разницу между природой исламского и традиционного банкинга, это не уменьшает необ-
ходимость в регулирующих нормах и соответствующем надзоре, которые должны развиваться в следующих 
направлениях:

 – активное внедрение в практику исламских банков рекомендаций Базельского комитета по банковскому 
надзору и гармонизация требований Базеля и норм органов шариатского надзора в части требований 
к достаточности капитала, формированию системы управления рисками в банках,  защиты интересов 
вкладчиков (владельцев счетов);

 – реализация метода и программ стресс-тестирования в соответствии с IFSB-17; 
 – оценка рисков с использованием IRB-подходов (оценка рисков на основе внутренних рейтингов) (Базель II);
 – формирование отчетности исламских банков в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности;
 – государственная поддержка системы страхования вкладов;
 – внедрение исламских стандартов в существующие надзорные практики.
Уместно заметить, что в зависимости от особенностей исламской банковской деятельности в странах-

членах Исламского банка развития, формируются их системы надзора. В некоторых странах существует, так 
называемые, параллельное законодательство в целях развития исламского сегмента в банковской системы, 
тогда как в других такое законодательство отсутствует. Исламская банковская деятельность в таких стра-
нах регламентируется дополнениями в банковское законодательство. Надзор за банками в этих странах осу-
ществляется как в традиционных системах центральными банками.

Помимо этого, в указанных странах выделяют банковскую, страховую деятельности и деятельность 
на рынке ценных бумаг, надзор за которыми осуществляется разными органами, в связи с чем необходи-
ма координация их взаимодействия (Бахрейн, Иран). Наблюдается и такая тенденция, как отделение бан-
ковского надзора и денежно-кредитного регулирования. В некоторых странах-членах разрешено открытие 
исламских окон (Бахрейн, Индонезия).

Действующее правовое регулирование банковской деятельности сегодня не позволяет российским бан-
кам осуществлять финансовые операции, основанные на принципах исламских финансов, да и для функ-
ционирования исламских финансовых компаний в среде российского правового поля необходимо иметь 
другую организационно-правовую форму, но не кредитной организации [9]. 

Как нам представляется, для развития исламского банкинга в России модель надзора должна быть 
пос троена таким образом, что отдельного исламского банковского законодательства быть не должно, тог-
да как сама исламская банковская деятельность определяется дополнениями в банковское законодательст-
во. В структуре Банка России должен быть создан отдельный Департамент по регулированию исламских 
финансовых организаций. Базельские требования к капиталу и принципы надзора должны применяться 
и к исламским финансовым организациям. 

Развитие регулирования и надзора за деятельностью исламских финансовых организаций (банков) 
и закрепление регулятивных норм и правил, основанных как на требованиях международных стандартов, 
так и учитывающих требования органов шариатского надзора, призвано способствовать развитию рынка 
исламских банковских услуг внутри отдельных стран, привлечению иностранных инвестиций в их нацио-
нальные экономики, а также обеспечению финансовой устойчивости и эффективной деятельности не толь-
ко исламских финансовых организаций, но и финансовых рынков в целом.
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Трансформации, происходящие в системе социально-трудовых отношений общества, обусловлены 
многими факторами. К таким факторам относят процессы глобализации мировой экономики, преобразо-
вание социального государства и преобладание принципов неолиберализма в политике. Все это оказы-
вает влияние на социальную структуру современного общества и изменяет ее. К примеру, устоявшаяся 
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модель стандартных социально-трудовых отношений, обеспечивающая стабильную занятость и соци-
альные гарантии, сменяется более гибкой системой найма персонала, которая подразумевает временный 
характер занятости. Данный процесс способствует образованию нового класса в современном общест-
ве – прекариата. Прекариат – недавно появившийся социальный класс, в состав которого входят люди, 
имеющие временную занятость, лишенные либо ограниченные в социальных гарантиях, связанных с си-
стемой трудоустройства и не имеющие стабильного заработка.

Социальные структуры общества динамичны и не могут закономерно существовать в строго статичном 
состоянии. Во время процесса перехода от индустриального к постиндустриальному этапу развития обще-
ства, социальные структуры претерпевают значительные трансформации, которые требуют теоретического 
анализа. К примеру, существует потребность в осмыслении нового элемента социальной структуры (ново-
го класса) – прекариата. Необходимость данной научной дискуссии обусловлена сложностью однозначного 
определения статуса прекариата. В статье прекариат рассмотрен с позиции существующих теорий классов, 
также были проанализированы основные критические подходы. В фокусе научного исследования находи-
лись вопросы принадлежности прекариата к социальной общности и выделения в самостоятельный класс.

На данном этапе развития общества социально-философская мысль сосредоточила в себе значительную 
сумму представлений о том, что являет собой класс. При этом вопрос о классе до настоящего времени оста-
ется полемичным и дискуссионным. Это объясняется тем, что класс рассматривается в структуре социаль-
ного анализа (как единица) и является частью фундаментальной проблемы определения и присвоения ста-
туса. Существует целый ряд исследований, авторы которых не дают однозначного определения класса. Это 
связано с незаконченностью исследований, отсутствием классификации классовых образований в социаль-
ной структуре (при предоставлении дефиниции класса). Основаниями для определения статуса класса пре-
кариата могут выступать социально-экономические отношения, как в теориях Г. Стэндинга и К. Маркса. Так-
же прекариат может быть определен как часть пролетариата или классифицирован в качестве подкатегории 
люмпен-пролетариата. Рассмотрим подробнее перечисленные выше подходы. 

Исторически сложившаяся практика рассмотрения теории развития классов опирается на фундаменталь-
ные труды К. Маркса. На марксистской теории базируется большая часть работ, имеющих критический ха-
рактер в отношении прекариата как класса. Следуя научной логике К. Маркса, социально-производственные 
отношения предполагают расслоение общества на классы, что в свою очередь основано на системе разде-
ления труда и наличии или отсутствии собственности [20]. Р. Джонна и Дж. Фостер, апеллируя к определе-
нию пролетариата как класса К. Маркса (где пролетариат – класс неустойчивый), предлагают использовать 
термин прекариат только в случае наименования подкатегории пролетариата [8]. Р. Брага, в свою очередь, 
называет прекариат неустойчивым пролетариатом, эксплуатируемым и подчиненным в наибольшей степе-
ни. По его мнению, прекариат состоит из избыточного рабочего населения и является, своего рода, лакму-
совой бумажкой скрытой и застойной форм относительного перенаселения [2]. 

Теорию классов К. Маркса существенно дополнил М. Вебер. Согласно его научным взглядам, класс – со-
вокупность индивидов, объединенных причинным компонентом; класс представлен, как правило, экономиче-
скими интересами и детерминирован ситуацией, существующей на рынке труда. М. Вебер дополнил критерий 
классового образования К. Маркса: отношения к средствам производства и экономические различия нельзя на-
прямую связать с собственностью. Именно поэтому наряду с классом собственников существует класс предпри-
нимателей, представители которого владеют специальными навыками и квалификацией, дающей возможность 
занять ключевую позицию на рынке труда. Наряду с названными двумя классами выделяют также следующие: 
рабочий класс, мелкую буржуазию, интеллигенцию и менеджеров [6]. В соответствии с такой классификаци-
ей можно говорить о том, что индивиды находятся на рынке труда в разных позициях, а значит в различных 
классовых ситуациях. С точки зрения данного определения прекариат можно назвать классом.

В среде зарубежных исследователей распространено мнение о том, что не следует выделять прекариат 
в отдельный самостоятельный класс, а закономерно рассматривать его как составную часть пролетариата. 
Такой подход создает определенную поляризацию классовой структуры и позволяет рассматривать прекари-
ат, как часть пролетариата, также не обладающего средствами производства и продающего свой труд. Пре-
кариат, как и пролетариат, постоянно подвергается активной эксплуатации со стороны капитала, что дает 
основание выделять общие характеристики этих двух классов. 
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Британский исследователь Г. Стэндинг разработал современную модель социальной структуры обще-
ства, которая включает в себя элиту, салариат, высококвалифицированные кадры, рабочий класс (пролета-
риат), прекариат и андеркласс [19]. K. Аллен свел критику классовой структуры до уровня простой поля-
ризации. Исследователь утверждает, что от пролетариата не отличается не только прекариат, но и салариат, 
тем самым указывая на недопустимость элементарного процесса выделения классов на основании профес-
сиональной принадлежности. Следовательно, индивиды могут войти в систему неустойчивой занятости не-
зависимо от специфики профессиональных занятий [1]. Этот тезис можно назвать правомерным, учитывая 
и тот факт, что в социальной структуре, организованной Г. Стэндингом, также имеется указание на профес-
сиональную принадлежность, которая не может служить классообразующим критерием. Она, скорее, будет 
служить в области идентификации сфер, сохранивших наибольшее число постоянных рабочих мест.

Д. Порта, С. Хэннинем, M. Сайсинмент, T. Силвасти привели свой аргумент в пользу классовой при-
роды прекариата. Исследователи обращают внимание на то, что до выхода в свет «Капитала» К. Марк-
са пролетариат не осознавал себя классово [12]. Труд К. Маркса способствовал организации первых ра-
бочих движений. Класс, выделенный и обоснованный в теории на основании объективных признаков, 
остается «классом на бумаге» (П. Бурдье) до тех пор, пока не превратится через коллективные действия 
в действующую группу. Проявляющиеся сегодня действия (в форме демонстраций, движений, организа-
ции сообществ) различных временных групп можно отнести к этапу появления и формирования классо-
вого сознания прекариата.

Разграничивающая черта между прекариатом и пролетариатом возможна на основании уровня неста-
бильности, что связано, в первую очередь, с целым рядом гарантий, которыми обладает пролетариат и ко-
торых лишены представители прекариата. Эти гарантии связаны с постоянной и долгосрочной занятостью. 
Отсутствие такого рода гарантий является специфической отличительной чертой прекариата и позволяет 
рассматривать его как люмпен-пролетариат, то есть низший слой рабочего класса. 

Исследования К. Маркса и Ф. Энгельса содержат несколько определений люмпен-пролетариата и от-
носят к этому классу представителей различных социальных групп, исключенных / исключаемых из про-
цесса производства. Однако, выделенных исследователями критериев явно недостаточно для приравнива-
ния прекариев к люмпенам. Например, представители прекариата могут быть заняты в профессиональных 
сегментах различного направления, в том числе и в сфере производства. Капитализм, развиваясь, со-
здал условия для формирования нового класса прекариата, занявшего свое место между пролетариатом 
и люмпен-пролетариатом [23].

Существует и противоположная точка зрения, согласно которой прекариат не имеет достаточных осно-
ваний для того, чтобы получить статус класса. Сторонники данной позиции полагают, что прекариат следует 
изучать как социальную общность. В связи с этим представляют интерес исследования, которые при опре-
делении статуса прекариата как социальной общности, опираются на дефиницию В. И. Ленина. Например, 
З. Т. Голенкова и Ю. В. Голиусова называют прекариат не классом, а социальной стратой, отмечая, что тео-
рия отношения к собственности здесь не является определяющей [7]. А. В. Бузгалин классифицирует пре-
кариат как социальный слой, не являющийся объектом эксплуатации в обществе капитализма [3].

В соответствии с теорией нового класса, прекариат является солидаризированным сообществом, что 
дает возможность его представителям не только формально вступать в профсоюзные организации, но и ре-
ально защищать свои интересы, заключая коллективные договоры с работодателями. Г. Стэндинг дал опре-
деление рабочего класса как сообщества рабочих с долгосрочной, стабильной занятостью и фиксированным 
рабочим днем. Подвергая критике это основополагающее определение, некоторые ученые не проециру-
ют на прекариат классификацию отдельных классовых образований. Р. Сеймур основывает свою аргумен-
тацию по поводу того, что прекариат не является классом, на правиле конфронтации: класс может быть 
сформирован только в конфронтации с другим классом. В классовой системе общества невозможно вы-
делить тот класс, который противостоит прекариату [18].

В структуре социально-экономического общества существуют, помимо прекариата, другие социаль-
ные общности, представителей которых сложно отнести к какому-либо классовому образованию. Разви-
вая идеи К. Маркса, некоторые исследователи поставили во главу угла вопрос об определении положе-
ния такого рода общностей [13].
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Доминирующая стандартная модель занятости предполагает привлечение наемных работников, а также 
буржуазных служащих, высококвалифицированных специалистов. Марксисты в свое время предложили це-
лый ряд подходов к определению положения этих «белых воротничков»: как часть рабочего класса (они на-
емные сотрудники), как мелкая буржуазия, как отдельный класс специалистов [11].

Концепция противоречивых позиций Э. О. Райта выводит на новый подход к рассмотрению классов. Од-
новременно к двум классам можно отнести ту или иную социальную общность. За основу взяты классовые ин-
тересы, которые и позволяют говорить о формировании единого класса. Например, представителей прекариата 
и пролетариата объединяют материальные интересы одного уровня [16; 15]. Значит, прекариат может считаться 
отдельной самостоятельной частью рабочего класса. Л. Вакуант разделяет эту точку зрения. При всей самостоя-
тельности класса конечной целью оного можно назвать «самоуничтожение»: в случае удовлетворения всех потреб-
ностей данного класса, его представители могут стать частью пролетариата с его системной, стабильной занято-
стью, а могут вообще прекратить вступать в трудовые отношения, благодаря безусловному основному доходу [5].

Однако существует альтернативный подход в изучении прекариата, который нельзя отнести ни к одной 
из перечисленных выше позиций. Данный подход опирается на более детальный анализ актуального состоя-
ния рынка труда и состава респондентов прекариата. Сторонники подобного подхода считают, что современ-
ный этап развития ситуации на рынке труда предполагает наличие причинного компонента – нестабильности 
занятости, что влияет на жизненные шансы, снижает вероятность достижения индивидами экономического 
преуспевания. Важно обратить внимание на такой аспект, как общие жизненные шансы для всех представите-
лей прекариата. Внутри нового класса разные группы обладают различными нематериальными ресурсами (это 
уровень образования, степень квалификации), которые можно успешно обменять на рынке труда на материаль-
ные ценности. Определенная часть прекариата не обладает даже начальным уровнем квалификации или имеет 
ограниченную, владеет профессией, редко востребованной в определенной рыночной ситуации. Сюда можно 
отнести мигрантов, представителей морально устаревших профессий. Другая часть прекариата представлена 
молодыми образованными индивидами, чьи возможности выше на несколько порядков. Рассмотрев детально 
разноуровневый состав нового класса, М. Вебер отмечает, что идентифицировать его в качестве класса сложно.

Современные продолжатели теории исследователя развивают идею о тесной связи классовых и ры-
ночных позиций. Д. Локвуд определяет классовые позиции посредством рыночных и трудовых ситуаций 
индивида. За исключением уровня доходов, а в случае наемного труда – это заработная плата, рыночная 
ситуация предполагает возможность карьерного роста, социальный пакет и гарантированную занятость. 
Но представители прекариата не находятся в одной рыночной ситуации, ее составляющие (по Д. Локву-
ду) связаны с квалификационным уровнем [22].

Теория Дж. Голдтропа также не позволяет конкретно определить и назвать место всех представителей 
прекариата. Его концепция наиболее близка к теории Г. Стэндинга: статус занятости – один из классообразу-
ющих признаков. Теория Дж. Годтропа позволяет включить в прекариат всех представителей рабочего клас-
са. Но, по справедливому замечанию А. Ш. Жвитиашвили, эта теоретическая модель не вмещает часть пре-
кариата – работников с неформальной занятостью без трудового контракта [9; 10].

В исследовательском пространстве существует теория классов П. Бурдье, которая не примыкает ни к мар-
ксизму, ни к веберианству. Это единственная теория, на основании которой была осуществлена попытка ар-
гументировать классовый статус прекариата не только с точки зрения теории, но и эмпирическим путем. 
Класс есть совокупность агентов, которые занимают близкие позиции в социальном пространстве многомер-
ного характера, состоящем из полей экономического, социального, культурного и символического уровня. 
Во всех названных полях существует тип капитала, соответствующий ему и проявляющийся в объективи-
рованном, инкорпорированном, официально признанном состоянии. Величину того или иного вида капита-
ла, который находится в собственности индивида, определяют эмпирически [4]. Эту возможность исполь-
зовала группа исследователей под руководством M. Саваж в своем научном изыскании, показавшем каким 
образом размеры культурного, экономического и социального капиталов могут соединяться и наглядно по-
казывать современную классовую сегментацию.

В течение двух лет, в 2011–2012 гг., группой исследователей в Великобритании проводился опрос, в ко-
тором приняли участие 161 400 респондентов. По результатам проведенной работы было выделено семь 
классов общества: элита, укоренившийся средний класс, технический средний класс, новые состоятельные 
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работники, традиционный рабочий класс, новые работники сферы обслуживания, прекариат. Любые клас-
совые позиции, следуя теории M. Саваж, находятся в тесной связи как с уровнем и качеством высшего об-
разования, так и с профессиональной принадлежностью. В этой модели профессия не является классообра-
зующим признаком, потому что представителей одинаковых сфер трудовой деятельности можно встретить 
в разных классах. Отмечено также, что предложенное соотнесение конкретных профессий с определенной 
классовой позицией актуально только для Великобритании, в других же странах ситуация может сущест-
венно отличаться [17]. Такую модель социальной структуры можно рассматривать как дополненную вер-
сию модели Г. Стэндинга. Важно отметить, что согласно ей, в прекариат не могут быть включены молодые 
образованные индивиды.

Прекариат находится в периоде становления, об этом свидетельствует формирующееся самосознание чле-
нов нового класса. Концепция прекариата как класса имеет политическое и социальное значение. Отдельные 
работники в похожих трудовых условиях могут объяснять свои ситуации категориями внеклассовыми, при 
этом исчезает классовая солидарность, а за ней – и возможность коллективных действий. Классовая концеп-
ция может позволить работникам с разной профессиональной, гендерной, этнической идентичностью объеди-
нить свои усилия и бороться за реализацию общих интересов и требований (Г. Стэндинг «Хартия прекариата»). 
В связи с этим становится актуальным более подробное изучение прекариата в рамках социально-психологи-
ческого подхода. Такой подход предполагает анализ прекариата через модель профессиональной идентично-
сти и ее трансформаций у респондентов данной социальной группы. Новизна данного подхода заключается 
в том, что профессиональную принадлежность представителей прекариата можно исследовать через призму 
идентичности. Для такого рода исследования прекариат стоит рассматривать как большую социальную груп-
пу людей, которых объединяет наличие ряда специфических критериев. Подобными критериями могут быть 
такие индикаторы, как профессиональные компетенции личности, наличие/отсутствие жизненных целей, свя-
занных с карьерой, отношение к полученным в вузе знаниям, профессиональная самореализация. Данный под-
ход можно использовать для исследования связи прекариата и идентичности.

Появление прекариата обусловлено историческим развитием капитализма, когда гибкий рынок труда 
представляет возможность сокращать затраты на социальное обеспечение и перекладывать значительную 
часть рисков, связанных с трудовыми отношениями, на самих работников. Как отмечает еще один сторонник 
определения прекариата как класса, Дж. Сова, теория Г. Стэндинга характеризуется разрывом с традицион-
ными классовыми делениями [14]. Действительно, все попытки вписать прекариат в существующие теории 
классов, неизбежно приводили к исключению из него определенных социальных групп. Особенно дискус-
сионным остается вопрос относительно профессиональной принадлежности представителей прекариата, по-
скольку сам Г. Стэндинг не дал четкого и однозначного ответа на данный вопрос. 

Можно выделить три главных подхода к определению статуса прекариата: прекариат как страта, как 
часть пролетариата, как отдельный класс. Классовая природа прекариата подвергается критике, в частности 
сторонниками марксистской теории. Однако, такого рода критика сегодня выглядит неубедительно. Пред-
ставления К. Маркса о классах не встраиваются в современную социальную структуру, претерпевающую 
трансформацию. На данном этапе на первый план выдвинуты новые основания социальной стратификации – 
стабильность и защищенность занятости [21]. Перспективной и актуальной выглядит в связи с этим новая 
модель социальной структуры, предложенная Г. Стэндингом. Становление такой модели происходит в ре-
зультате разрушения стандартных трудовых отношений, появления гибкости экономики и под воздействи-
ем процесса глобализации. Дальнейшее исследование процесса прекариатизации невозможно в случае тео-
ретического слияния прекариата с пролетариатом. Такое слияние не позволит охватить всех представителей 
рабочего класса, что повлечет за собой сужение поля изучаемой проблематики. Это также способно нейтра-
лизовать значимость трудовых отношений как основания для социальной стратификации.
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Использование социальных технологий заключается в разработке системы отношений за счет оптимиза-
ции ресурсов, внутрифирменных процессов, повышения эффективности социальных институтов. Результатом 
таких мероприятий является рационализация деятельности индивидуумов и общества в целом, значитель-
ное улучшение качества жизни людей, сокращение негативных проявлений в социальных взаимоотношени-
ях, а также возрастание воспроизводства «жизненной энергии», что в дальнейшем должно привести к транс-
формации общественных ценностей [3; 11].

Можно выделить принципы управления корпоративно-социальными технологиями: гуманизм, коммуни-
кация, наличие ответственности, сочетание материальных и духовных составляющих, взаимосвязь внешней 

© Ильченко С.В., Дмитриев Н.Д., Роков А.И., 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/).



160

Вестник университета № 6, 2020

и внутренней среды, учет личных и общественных целей. Перечисленные принципы направлены на создание 
благоприятных условий в организационной среде [3; 7].

Использование корпоративно-социальных технологий оказывает прямое влияние на:
 – создание и модернизацию действующей социальной инфраструктуры;
 – рост уровня профессиональной квалификации работников;
 – усложнение и качественное изменение социальных составляющих общественных отношений;
 – развитие системы образования;
 – изменение связей между учебными заведениями, работниками, государством и предприятиями;
 – формирование корпоративной культуры;
 – активизацию гражданской позиции [7; 20].
Объем научных исследований по вопросам применения социальных технологий в корпоративной среде 

напрямую связан с трансформацией, которая происходит в хозяйственной деятельности всех экономических 
субъектов. Поступательное развитие научно-технического прогресса приводит к качественным изменениям 
во всем народном хозяйстве. Эти изменения заключаются в отходе от материально-сырьевого производства 
и возрастанию роли нематериальной сферы в итоговых результатах хозяйственной деятельности. Рост ин-
теллектуальной экономики требует соответствующей отдачи от человеческого капитала, что обуславливает 
необходимость ведения социальной политики со стороны бизнес-субъектов. Перечисленные тенденции на-
чали изучать в прошлом столетии и стали основой парадигмы социологии управления [5].

Развитие парадигмы социологии управления привело к обоснованию использования социальных техно-
логий. В основу работы вошли фундаментальные труды ученых в области экономической науки, философии, 
социологии, которые рассматривали содержательные и сущностные характеристики социальных технологий 
в корпоративной среде [4; 8]. В классических работах К. Поппера социальные технологии необходимы для при-
менения полученных теоретических взглядов в практических целях [21]. Для получения актуальных выводов 
в области корпоративно-социальной ответственности необходимо опираться на инструменты, которые соответ-
ствуют действующим на сегодняшний день трендам. Современное цифровое общество строится на социальных 
ценностях, а интеллектуальный капитал является основой становления новых социальных институтов и тех-
нологий, которые можно применить в корпоративной среде [18]. Философские работы К. Поппера с критиче-
ской стороны подошли к историцизму и стали началом такой концепции, как социальная инженерия [12; 21]. 
Появление данной концепции привело к формированию социальных приемов, методов и технологий, что с ав-
торской точки зрения, позволило создать социальное пространство, условия и обстоятельства, которые могут 
привести к требуемому результату от максимальной эффективности использования человеческих ресурсов.

На развитие концепции социальных технологий повлияли работы Хелмера, Брауна и Гордона, благодаря 
исследованиям которых в дальнейшем отечественными социологами был предложен системо-мыследеятель-
ностный подход и практика организационно-деятельностных игр, что является важным шагом к изучению 
социального поведения индивидуумов [12; 19]. Позиция В. Афанасьева по вопросам социальных технологий 
заключается в рассмотрении корпоративных процессов в социальном управлении, которое позволяет сфор-
мировать механизмы регулирования человеческой деятельности [1]. Можно сказать, что в современном по-
нимании «социальная технология – своеобразный механизм соединения знаний с условиями их реализации, 
и через технологизацию знаний получает сознательное выражение отношения людей к организации их де-
ятельности по реализации поставленных целей и задач» [4, с. 26; 12].

Социальные технологии, как коммуникационно-деятельностная форма проявления интеллектуализации на раз-
личных уровнях управления, позволяет рассмотреть понятия исторических форм социализации в процессах про-
фессиональной деятельности, а также определить возможность регулирования стихийной активности разнонаправ-
ленных участников корпоративных отношений в рамках проведения своего рабочего и внерабочего времени [12].

Взгляды отечественных и зарубежных исследователей на проблемы в области корпоративно-социальных 
технологий определяет социально-технологическую базу. На основе данной базы появляется возможность по-
строить качественные отношения, которые позволяют спрогнозировать поведение отдельных индивидуумов 
или социальных групп. После проведения анализа их психологических аспектов, ценностных ориентиров, мо-
тивов, положения в общественных отношениях, появляется возможность рассмотреть их функционирование 
как внутри, так и вне организации [8; 13].
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Сущностная сторона социально-корпоративных технологий в современных условиях находится в тесной 
взаимосвязи с использованием инновационных методов поиска и реализации скрытого потенциала человече-
ских ресурсов и социальных систем в целом, позволяя максимизировать эффект от их использования. Прак-
тическое использование таких технологий научно обосновывает реализацию тех или других инструментов 
воздействия на управляемые объекты. Инновационная система социальных технологий позволяет раскрыть 
социальный потенциал субъектов и использовать его для получения благоприятных организационных ре-
зультатов при наименьших затратах управленческого и материального характера [2; 17].

Проведение анализа взаимосвязей внедрения социальных технологий на производстве с развитием 
интеллектуального капитала приводит к формированию интеллектуальных алгоритмов, которые поз-
воляют значительно повысить эффективность деятельности и отдачу от человеческих ресурсов  [8; 9]. 
Результаты интеллектуального труда находятся в  тесной связи с корпоративно-социальной програм-
мой предприятия, синергетическое воздействие которых оказывает положительное влияние на повыше-
ние производительности труда. В дальнейшем такие процессы приводят к росту производительности 
на уровне экономического субъекта и позволяют говорить о развитии трудового потенциала на нацио-
нальном уровне [10].

Система влияния интеллектуального капитала на развитие предприятия представляет собой взаимодей-
ствие работодателей со своими сотрудниками в процессе ведения хозяйственной деятельности и заключает-
ся в разработке и применении социальных механизмов управления поведением участников корпоративных 
отношений с целью достижения совместных целей [20].

На сегодняшний день именно интеллектуальный капитал является основной составляющей формиро-
вания корпоративно-социальной среды и позволяет достичь оптимального сочетания управленческих и со-
циологических знаний. Постиндустриальное общество строится на научном прогрессе и использовании со-
циальных технологий, совокупность которых определяет условия реализации качественного потенциала 
каждого отдельного индивидуума [11; 18].

Предлагается выделить следующие социально-корпоративные технологии, взаимосвязанные с интеллек-
туальным капиталом [3; 6; 10]:

 – технологии формирования внутрифирменной мотивации труда;
 – кадровые технологии, направленные на стратегическое развитие персонала;
 – корпоративно-социальные технологии;
 – технологии социального партнерства.
Использование перечисленных технологий позволяет говорить о возможности создания и проведения 

оптимизации социального пространства в жизнедеятельности социума. Каждая интеллектуальная техно-
логия направлена на активизацию человеческого измерения социальной направленности проектов и обу-
словлена взаимодействием субъекта и объекта управления [3; 12]. 

Следует рассмотреть социально-корпоративные технологии по отдельности.
1.  Технологии формирования внутрифирменной мотивации труда связаны с общественными изменени-

ями, ростом интеллектуализации производственных процессов и творческих операций, что повышает зна-
чимость качеств отдельных индивидуумов. Данные технологии предусматривают реализацию этапов:

 – создание условий, которые оказывают воздействие на человека или группу с целью активизации 
их интеллектуальной деятельности;

 – создание системы социально значимых мотивационных моделей и их использование;
 – формирование системы обучения для специалистов и программ переподготовки;
 – разработка инвестиционных мероприятий в области повышения мотивационной заинтересованности 

сотрудников;
 – создание технологий повторного применения мотивационного управления в организации [6].
Необходимо учитывать, что разработка и реализация мотивационного механизма происходит под воз-

действием особенностей сотрудников и объединяет разносторонние потребности, их ценности, цели и ин-
тересы, учитывая множество факторов и сложившейся спецификой работы. В частности, к таким факторам 
могут относиться: квалификация, образованность сотрудников, их профессиональный опыт и так далее. 
Реализация мотивационного механизма происходит на основе алгоритма [3; 9; 20]:
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 – выявление основных факторов, воздействующих на социальные отношения и проведение мероприятий 
по максимизации их интеллектуального потенциала;

 – реализация мероприятий по изучению воздействия мотивационных мероприятий на интеллектуальный 
капитал;

 – проведение факторного анализа для выявления переменных, оказывающих влияние на мотивацию 
сотрудников;

 – выбор наиболее качественного инструментария для оказания эффективного воздействия на внутрифирменную 
систему трудовых отношений;

 – анализ имеющихся на предприятии мотивационных ресурсов, проведение их поиска и формирование 
модели организации труда;

 – оценка эффективности разработанного мотивационного механизма предприятия.
Мотивационные механизмы используются на любом производстве. В  зависимости от уровня раз-

вития социальных отношений и интеллектуализации предприятия выделяют материальные и нематери-
альные методы. Построение цифровой экономики и инновационное развитие приводят к необходимости 
создания новых стимулирующих методов, основанных на использовании интеллектуальных технологий 
и развитии творчества.

Инвестиционная стратегия предприятий XIX в. должна учитывать инвестиции на развитие интеллекту-
ального производства. Именно инвестиции в интеллектуальный капитал способствуют созданию современ-
ного производства и социализации общественных отношений.

2.  Кадровые технологии, направленные на стратегическое развитие персонала, заключаются в разработке 
и реализации системы операций по работе с необходимой информацией о работнике, оценки его потенциала 
и ключевых компетенций, а также в трансформации существующего механизма межфункциональных связей 
между сотрудниками.

Система корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) оказывает влияние на формирова-
ние кадровой стратегии предприятия вследствие реализации мероприятий корпоративного и общественно-
го значения, оказывающих положительное влияние на эффективное функционирование. В условиях соци-
ального ведения бизнеса усиливаются процессы по развитию интеллектуального капитала.

Инновационные процессы и интеллектуальный капитал в любой организации могут оказать влияние 
на кадровую стратегию через:

 – создание системы поиска и привлечения квалифицированных специалистов;
 – ознакомление сотрудников с достижениями научно-технологического прогресса;
 – донесение до сотрудников информации о стратегическом развитии предприятия;
 – организацию стимулирования интеллектуальной деятельности;
 – создание системы самооценки персонала внутри организации [16].
Создание кадровой стратегии на основе интеллектуального труда позволит:

 – поддержать эффективных работников и социальных групп, которые способны динамично развиваться 
с минимальным контролем;

 – совершенствовать системы приема и отбора сотрудников в организации, сформировать системы 
поиска и вознаграждения специалистов;

 – социализировать коллективы и внедрить принцип участия;
 – построить прогнозы и планы по привлечению сотрудников на основе потребностей в трудовых 

ресурсах соответствующей квалификацией;
 – разработать систему управления карьерой и обеспечения профессионального роста сотрудников 

производства с целью поддержания долгосрочной эффективности;
 – обеспечить взаимодействие структурных единиц предприятия через повышенную вовлеченность 

сотрудников [14].
Качественные преобразования интеллектуального капитала проводятся через реализацию кадровых тех-

нологий и выражаются в повышении гибкости корпоративных структур, а также адаптации сотрудников 
и управленческих единиц к технологическим преобразованиям. Как итог, через интеллектуализацию проис-
ходит рост социальной активности рабочих.
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3.  Технологии КСО оказывают значительное влияние на успешную коммерциализацию через социальные 
преобразования. К таким преобразованиям могут относиться различные этические нормы, особое отноше-
ние к персоналу, влияние на общество, государство и окружающую среду. Всемирный совет по устойчивому 
развитию рассматривает корпоративную социальную ответственность как «приверженность предпринима-
тельства концепции устойчивого экономического развития в работе со своими сотрудниками, их семьями, 
местным населением, обществом с целью улучшения качества их жизни» [17, с. 6; 22].

Система КСО в общем случае направлена на:
 – соблюдение корпоративной этики и правил деловой среды;
 – соответствие стандартам и стремление к повышению качества;
 – развитие системы безопасности труда на производстве;
 – поддержание мотивационных механизмов в корпоративной среде;
 – обеспечение социальных гарантий работников и соблюдение их прав;
 – создание рабочих мест;
 – ведение социальной и экологической политики;
 – участие в государственных программах социальной направленности [7].
Социальные технологии дают возможность решить множество проблем благодаря интеллектуализа-

ции. Особенность таких технологий заключается не только в возможности обеспечить экономический рост, 
но и повысить качество жизни на различных уровнях: внутриорганизационном, межкорпоративном, терри-
ториального объединения, государственном, международном [3]. Особенно этот фактор важен для россий-
ской экономики, где многие предприятия являются градообразующими, а реализация социальных программ 
позволит повысить эффективность функционирования всего региона, увеличить производительность про-
изводства и создать благоприятные условия для жизнедеятельности.

4.  Технологии достижения социального партнерства заключаются в формировании системы взаимоот-
ношений между сотрудниками, представителями бизнеса и государством, взаимодействие которых направ-
лено на учет интересов всех субъектов по трудовым вопросам.

Социальное партнерство включает в себя множество процессов: обеспечение коммуникации между 
различными сторонами; создание условий вовлеченности работников в принятии решений; учет проце-
дур, обеспечивающих согласование интересов; соблюдение обязательств и соглашений по договорам; вов-
леченность различных институтов в разрешении социально-экономических проблем; формирование сис-
темы регулирования трудовых отношений [1; 15].

Практика развитых стран показывает, что эффективность социального партнерства достигается лишь 
в условиях прозрачности и открытости действий всех сторон. Именно поэтому социальные технологии долж-
ны решить проблему вовлечения различных заинтересованных сторон в обсуждение социальных проблем 
общества. Социальное партнерство заключается в проведении комплексных мероприятий, активизирующих 
развитие как социальной стороны жизни сотрудников, так и их интеллектуального потенциала. Предложен-
ные мероприятия необходимо строить на проектно-программном подходе через проведение аккумуляции 
ресурсов на наиболее приоритетные направления развития в долгосрочной и краткосрочной перспективах, 
а также организации социальных проектов и недопущении создания коррумпированных схем. Социальное 
партнерство способствует созданию благоприятного инвестиционного климата и инновационному развитию.

Тенденции по развитию социально-корпоративных технологий в отечественной бизнес-среде соответст-
вует общемировым практикам. Можно сказать, что трансформация бизнеса в интересах устойчивого развития 
позволит перейти к модели совершенствования управления корпоративной деятельностью частного сектора 
в социальном ключе, а также приведет к качественным сдвигам в системе межсекторных взаимодействий.

Дальнейшее использование данного материала на практике возможно за счет соотношения инвестицион-
ных вложений на развитие корпоративной социальной ответственности с уровнем интеллектуального развития. 
В частности, имеется возможность рассчитать взаимосвязь между уровнем интеллектуализации (показатель 
добавленной стоимости интеллектуального капитала) и различными инвестициями социального характера.

Авторами рассмотрены предприятия малого бизнеса, осуществляющие деятельность в строительной 
отрасли. В таблице 1 представлены исходные данные по предприятиям для выявления зависимости между 
показателем добавленной стоимости интеллектуального капитала VAIC и социальными инвестициями Is.
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Таблица 1
Исходные данные для регрессионного анализа

Год
VAIC (a), 
тыс. руб.

Is (a), 
тыс. руб.

VAIC (b), 
тыс. руб.

Is (b), 
тыс. руб.

VAIC (c), 
тыс. руб.

Is (c), 
тыс. руб.

2015 4,7 1 300 4,1 690 3,7 1 510
2016 3,5 1 150 4,5 940 4,2 1 630
2017 4,1 1 270 5,3 1070 4,4 1 620
2018 5,4 1 890 4,9 980 5,1 1 770

Примечание: a, b, c – названия предприятий изменены с целью сохранения коммерческой тайны 

Составлено авторами по материалам исследования

Ниже представлены основные показатели регрессионного анализа по предприятиям:

Предприятие a: VAIC(a) = 1,34 + 0,0022∙Is(a);  R – квадрат (a) = 0,80;
Предприятие b: VAIC(b) = 1,97 + 0,003∙Is(b); R – квадрат (b) = 0,88;
Предприятие c: VAIC(c) = – 4,39 + 0,0054∙Is(c); R – квадрат (c) = 0,97.

Как следует из примера, между интеллектуальным капиталом VAIC и социальными инвестициями 
Is имеется ярко выраженная зависимость. Рост интеллектуализации на предприятиях объясняется соци-
альными инвестициями свыше 80 %. Следовательно, можно обосновать, что стремление к повышению ин-
теллектуализации является главным детерминантом активизации инвестиций в социальные технологии, 
без которых невозможно обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Приведенный при-
мер является лишь абстрактным, так как не учитывает множество других явлений, однако для строитель-
ной отрасли человеческий капитал является важным элементом, а социальные инвестиции, направленные 
на развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий функционирования, безуслов-
но дадут положительный эффект в хозяйственной деятельности.

Современное общество стремится к интеллектуальному развитию, а человеческий капитал признан од-
ним из важнейших элементов успешности бизнеса, а с повышением уровня интеллектуализации, совокуп-
ность затрат на социальные цели также повышается. Возникает цикличность: развитие интеллектуального 
капитал приводит к возрастанию социальных инвестиций, а рост социальных инвестиций повышает каче-
ство интеллектуального капитала, что было рассмотрено на примере выше.

Рассмотрение крупных предприятий и введение большего количества коэффициентов, отражающих ин-
вестиционные вложения в социальные технологии, позволит выявить значимую зависимость между интел-
лектуальным капиталом и социальными технологиями.

На основе проделанного анализа сделан вывод, что влияние интеллектуального капитала на социально-кор-
поративные технологии заключается в формировании определенного количества интеллектуальных ресурсов 
с целью реализации мероприятий по решению теоретических и практических проблем, связанных с инноваци-
онным развитием организации. Возрастание уровня интеллектуального капитала приведет к повышению каче-
ства используемых социальных технологий и окажет благоприятное влияние не только на качество и уровень 
жизни людей, но и даст толчок к повышению конкурентных возможностей хозяйствующих субъектов, позво-
лит расширить возможности по созданию новых и использованию уже имеющихся нематериальных активов.
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ВЛИЯНИЕ СМАРТФОНОВ НА АТТЕНЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ СТУДЕНТОВ
Аннотация. Растущая популярность мобильных мультимедийных технологий определя-
ет необходимость изучения вопроса о том, какое влияние они оказывают на нашу пси-
хическую сферу. В статье представлен обзор отечественных и зарубежных публикаций 
по вопросам изменений наших психических функций под влиянием мобильных телефонов 
(в частности смартфонов). Также представлены результаты исследования, в котором 
показаны изменения свойств внимания студентов под влиянием промежуточных действий 
со смартфоном. Исследование проводилось в несколько этапов: с помощью анкетирования 
были выявлены особенности привязанности студентов к своим гаджетам; по результа-
там двух экспериментальных серий были продиагностированы и сопоставлены особенно-
сти свойств внимания студентов в условиях взаимодействия со смартфонами и без них. 
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INFLUENCE OF SMARTPHONES ON STUDENTS` 
ATTENTIONAL PROCESSES 
Abstract. The growing popularity of mobile multimedia technologies determines the need to study 
the question of what impact they have on our mental sphere. An overview of domestic and foreign 
publications on the changes in our mental functions under the influence of mobile phones (in par-
ticular smartphones) has been given in the article. The results of a study that shows changes 
in the properties of students’ attention under the influence of intermediate actions with a smart-
phone also have been presented in the article. The study was carried out in several stages. Us-
ing the survey, the features of students ‘ attachment to their gadgets were revealed. According 
to the results of two experimental series, the features of students ‘ attention properties in the 
conditions of interaction with smartphones and without them were diagnosed and compared.
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Современные технологии, активно врываясь в нашу жизнь, меняют все проявления и механизмы челове-
ческой активности, в том числе и психической. В настоящее время тяжело представить человека без мобиль-
ного телефона, который стал для нас не просто средством связи, – его многофункциональность позволяет 
в некоторых случаях заменить персональный компьютер. Хотя смартфоны и используемые в них мобиль-
ные технологии, являются очень гибкими и мощными инструментами, позволяющими нам (при разумном 
использовании) повысить свою познавательную активность, мы также понимаем, что обычное использо-
вание этих устройств может оказать негативное влияние на нашу психическую среду. В настоящее время 
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смартфоны настолько популярны, что нам сложно без них обходиться в повседневной жизни, а используе-
мые в них приложения не просто облегчают работу и разнообразят досуг, но способны дополнять (как раз-
вивать, так и вытеснять) некоторые наши психические функции, например, возможности использования те-
лефонных книг, календарей, заметок, интернет-порталов, калькуляторов, камеры и др. могут позволить нам 
не напрягать мнемические функции.

Однако, несмотря на то, что проблема влияния мобильных устройств, в частности смартфонов, на психи-
ческую сферу, в том числе на познавательные психические процессы, современной молодежи является доста-
точно актуальной в силу их непреходящей популярности и распространенности. В российской научной лите-
ратуре очень мало исследований, посвященных данному вопросу, при этом большое число работ посвящено 
различным видам «технологических» зависимостей [1; 2; 7].

А. Ш. Тхостов, В. А. Емелин, Е. И. Рассказова обращают внимание на четыре категории психологических 
изменений под влиянием информационных технологий: формируется психологическая зависимость от техни-
ческих средств, расширяются и «размываются» психологические границы (человек сливается с техническими 
средствами, которые размывают границы его телесности и делают его доступным для окружающих в любой 
момент), изменяются структуры потребностей (появляется потребность в улучшенных гаджетах) и деятельно-
стей (на первый план выходят те виды деятельности, которые могут обеспечить гаджеты, например, онлайн-
общение, компьютерные игры) [6]. При этом авторы обращают внимание на то, что в структуре деятельнос-
ти меняется иерархия различных умений и навыков. «Одним навыкам придается большее значение, и процесс 
их развития идет быстрее (например, распределение внимания – возможность или необходимость одновре-
менно заниматься несколькими делами на компьютере; пользовательские навыки в отношении технических 
средств). Другие навыки страдают или исчезают: счет «в уме», навык письма» [3, с. 83]. 

Ряд работ посвящен проблеме влияния мобильных телефонов на учебную деятельность учащихся. В ис-
следовании, проведенном В. Н. Колесниковым, Ю. И. Мельником, Л. И. Тепловой в группах старшекласс-
ников и студентов при помощи анкетирования и вопросов шкалы PUMP (Problematic Use of Mobile Phone), 
был сделан вывод, что воздействие телефона на учебную деятельность не может оцениваться однозначно, 
поскольку имеет место и положительное (86 % отметили, что телефон представлен как средство, обеспечи-
вающее коммуникацию по поводу учебы; 67 % учащихся указали на возможность чтения рекомендованной 
литературы; 47 % опрошенных считают, что смартфон позволяет получать консультации от компетентных 
лиц) и негативное влияние (20 % исследованных соглашаются с тем, что смартфон отнимает время от уче-
бы, 42 % опрошенных отмечают, что наличие смартфона отвлекает от работы в аудитории; 57 % респонден-
тов подтвердили, что под влиянием смартфона снижается концентрация внимания) [4].

По результатам исследования влияния мобильного телефона на самооценку, учебную успеваемость, соци-
альную активность, нравственное развитие, социализированность школьников, проведенного В. Е. Ионовой 
и Головой Н.С., выявлены отрицательные корреляционные связи между успеваемостью по математике и удов-
летворенностью, что может являться свидетельством того, что взаимодействие школьника с сотовым телефо-
ном никак не помогает ему в решении заданий по математике. Выявлена положительная корреляционная связь 
активности взаимодействия школьников с мобильным телефоном и социальной адаптации, что является сви-
детельством того, что осведомленность в основных событиях молодежной субкультуры позволяет школьникам 
быть в курсе событий и социально адаптироваться среди сверстников, что очень важно в жизни подростка [5].

Между тем в зарубежной, в частности англоязычной литературе, научных исследований, посвященной 
влиянию смартфонов на познавательные психические процессы человека, гораздо больше. H. H. Wilmer, 
L. E. Sherman, J. M. Chein в своем обзоре указывают на ряд методологических проблем данных исследова-
ний, например, большинство исследований в этой области используют методы, основанные на самоотчете 
(в том числе опросники), которые не обеспечивают полноценного исследования моделей поведения испы-
туемых и имеют ограниченную надежность. Кроме того, при оценке привычек использования мобильных 
телефонов, невозможно не вмешаться в естественное поведение участников, что может также оказать вли-
яние на точность получаемых результатов, поэтому даже установленные в этих исследованиях связи между 
мобильными технологиями и когнитивными функциями не могут считаться достоверными [11]. 

Не претендуя на всесторонний обзор зарубежных исследований по изучаемой проблематике, мы хотели 
бы остановиться на нескольких работах, посвященных влиянию мобильных телефонов на процессы внимания.
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H. H. Wilmer, L. E. Sherman, J. M. Chein указывают, что чаще всего при взаимодействии с мобильными 
технологиями страдают сосредоточенность и концентрация внимания, а вот распределение внимания, нао-
борот, может развиваться. Также они отмечают, что чаще всего смартфоны воздействуют на нас, резко «вме-
шиваясь» или прерывая текущие умственные и физические действия. В целом в зарубежной литературе вы-
деляют два вида «нарушений внимания» под влиянием смартфонов: эндогенные и экзогенные [11].

Эндогенные (или внутренние) колебания внимания происходят, когда собственные мысли пользова-
теля смещаются в сторону деятельности, связанной со смартфоном, и тем самым заставляют начать вза-
имодействовать с этим устройством. После того, как человек, прерывая свою деятельность, обратил свое 
внимание к смартфону с какой-то одной целью (например, изучению уведомления), он часто выполняет 
цепочку последующих действий, не связанных с изначальной задачей, тем самым продлевая период от-
влечения от основной деятельности. L. E. Levine, B. M. Waite, L. L. Bowman, изучавшие эти «переключе-
ния на телефон», показали, что человек тратит в 4 раза больше времени на выполнение задачи (просмотр 
конкретного приложения) в смартфоне, отвлекшего его от основной деятельности из-за непреднамерен-
ного переключения на другие приложения [9].

Экзогенные (или внешние) колебания внимания происходят, когда какой-то сигнал извне (чаще связан-
ный с сигналом смартфона, но возможно любое другое внешнее событие, которое инициирует последующее 
использование смартфона, например, если кто-то из окружающих взглянул на телефон или напомнил о нем 
во время живого разговора) привлекает внимание пользователя к деятельности, которая может быть выпол-
нена на смартфоне (электронная почта, поиск информации и т. д.). Например, в исследовании C. Stothart, 
A. Mitchum, C. Yehnert показано, что воздействие уведомлений на смартфонах значительно снижало произ-
водительность при выполнении задачи, связанной со сосредоточением внимания. Испытуемому достаточно 
было услышать звук или почувствовать вибрацию, чтобы отвлечься и ослабить внимание на основной зада-
че. Исследователи установили, что уведомления вызывали не относящиеся к задаче мысли, которые сказы-
вались негативно на исполнении основной задачи [10].

J. Lee, B. Cho, Y. Kim, J. Noh показали, как связанные со смартфонами привычки снижают аттенци-
онные способности. Исследователи предложили три анкеты для большой выборки студентов университе-
тов, измеряя уровень зависимости от смартфона, склонность к самоконтролю и способность к обучению. 
Результаты анкетирования показали, что испытуемые, набравшие наибольшее количество баллов по шка-
ле зависимости от смартфона, набрали меньше баллов по шкалам самоконтроля и способности к обуче-
нию. Авторы предполагают, что зависимость от смартфона вызывает нарушение сосредоточения и само-
регуляции  (самоконтроля) студентов. Хотя наличие корреляций в данном случае может говорить о том, 
что студенты с недостаточными способностями к самоконтролю и обучению более склонны к зависимо-
сти от смартфона [8]. 

Из анализа научной литературы следует, что активное использование мобильных мультимедийных тех-
нологий, в частности смартфонов, сказывается на протекании психической деятельности человека.

Наше исследование было направлено на изучение влияния смартфонов на особенности внимания, в част-
ности для ответа на вопрос: уменьшаются ли показатели аттенционных процессов под влиянием промежу-
точных действий со смартфоном. В исследовании приняло участие 89 студентов психолого-педагогического 
факультета филиала Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске в воз-
расте от 16 до 23 лет. Исследование проходило в несколько этапов и включало анкетирование и серию экс-
периментальных опытов.

Анкетирование студентов проводилось с помощью Google форм и было направлено на определение уров-
ня привязанности студентов к своим смартфонам. Результаты анкетирования позволяют сделать следующие 
заключения: 73 % студентов не может обойтись без телефона больше одного дня (причем 14,6 % из них от-
метили, что должны взаимодействовать со своим гаджетом каждый час); при этом 83 % студентов отмети-
ли, что могут вернуться домой, если обнаружат, что забыли свой смартфон. Среди наиболее частых целей 
использования смартфона студенты называют: выход в интернет (66,3 %); для звонков и общения в соци-
альных сетях и месенджерах (по 60,7 %). При этом в учебных целях телефон чаще всего используется для 
хранения фотографий конспектов лекций (79,8 % опрошенных студентов); чуть реже – как средство связи 
с куратором и одногруппниками (76,4 %) и для поиска информации через сеть «Интернет» (75,3 %); 65,2 % 
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опрошенных студентов отметили, что могут испытывать чувство дискомфорта, если долго не проверяли об-
новления информации из соц. сетей, почты, игр и др. с помощью смартфона. Кроме того, 62,9 % студентов 
признали, что во время пар могут «залезть в телефон»: от одного раза за пару (14,6 %) до 5–6 раз (22,5 %).

Результаты анкетирования показали, что смартфоны играют достаточно важную роль в жизни совре-
менной молодежи, а отсутствие этого гаджета или невозможность проверить его может вызвать психоло-
гический дискомфорт у большинства из них. По результатам анкетирования из экспериментальной группы 
были отобраны те студенты, у которых не было выявлено сильной психологической зависимости от смарт-
фона (74 человека), с которыми и было продолжено исследование. 

На втором этапе исследования мы провели серию экспериментальных опытов, включающих в себя ди-
агностику свойств внимания. Для диагностики переключаемости мы использовали методику «Счет по Кре-
пелину»; для диагностики объема, концентрации и устойчивости внимания – «Корректурную пробу»; для 
диагностики избирательности и помехоустойчивости – «Тест Мюнстерберга».

В первой серии эксперимента мы стимулировали использование студентами смартфонов (просили их прове-
рить уведомления, перед тем как приступить к выполнению новой методики, чтобы «не отвлекаться»; просили 
оставлять телефоны на рабочем столе, чтобы в случае звонка быстро скинуть и не отвлекать остальных участ-
ников тестирования). В аудитории при проведении тестирования находилось не более пятнадцати студентов, 
таким образом, у ассистентов экспериментатора (три человека на аудиторию) была возможность отслеживать 
поведение испытуемых и частоту их обращения к смартфонам (что фиксировалось в протоколах наблюдений).

Во второй серии эксперимента (которая проводилась под предлогом утери результатов предыдущего те-
стирования, чтобы избежать эффекта Хотторна), испытуемых просили сдать свои смартфоны на входе в ау-
диторию, чтобы они не отвлекали студентов от основного задания. Тестирование проводилось по тем же ме-
тодикам, но с использованием другого стимульного материала. 

Результаты двух серий экспериментов сравнивались между собой. Предполагалось, что в случае обна-
ружения значимых различий между результатами двух серий экспериментального тестирования можно ут-
верждать о наличии негативного (или позитивного) влияния действий со смартфонами на свойства внима-
ния. Для проверки достоверности изменений тестируемых показателей был использован G-критерий знаков. 

Описывая результаты наблюдения за студентами, в первую очередь следует отметить, что в первой се-
рии опыта студенты потратили в 1,3 раза больше времени, чем во второй вследствие увеличенного времени 
«отдыха» между методиками. Экспериментатор изначально предупреждал, что у студентов есть несколько 
минут (не регламентируя интервал времени), чтобы отдохнуть и подготовиться к выполнению следующей 
методики. В первой серии эксперимента студентам предлагалось проверить уведомления телефона, чтобы 
потом не отвлекаться на них. В результате у 69 % студентов был отмечен эффект, описанный в исследова-
нии L. E. Levine с соавторами: студенты, просмотрев сообщения в чатах, начинали заходить в другие при-
ложения, просматривать почту и соц. сети, в результате чего время перерыва затягивалось и по сравнению 
со второй серией эксперимента оказалось больше. 

Также можно отметить, что по большинству исследуемых показателей студенты справились с первой 
серией эксперимента немного хуже, чем со второй (табл. 1).

Таблица 1
Результаты диагностики свойств внимания в двух экспериментальных срезах

Показатель 
Результат первого среза 

(среднее по группе)
Результат второго среза 

(среднее по группе)
Показатель Gэмп.*

Переключаемость, % 31,5  28,8 34
Объем, знаков 948  987 31
Концентрация 27,2 28,9 29
Устойчивость 4,4 4,8 28
Избирательность, балла 8,1  8,6 33
*при n = 74, Gкрит. = 29 (ρ ≤ 0,05); G крит. = 26 (ρ ≤ 0,01)

Составлено автором по материалам исследования
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Наиболее значимые различия выявлены по двум сериям экспериментальных срезов по методике «Коррек-
турная проба»: концентрации и устойчивости внимания (ρ ≤ 0,05). Однако, как следует из таблицы, несмо-
тря на тенденцию к улучшению результатов выполнения методик на внимание без смартфонов, большинство 
этих результатов являются статистически незначимыми и могут быть связаны с другими факторами. Таким 
образом, можно заключить, что промежуточные действия со смартфоном негативно сказываются на пока-
зателях устойчивости и концентрации внимания, но следует учитывать невысокий уровень статистической 
значимости по результатам сравнения данных (5 %). 

Обобщая полученные в исследовании данные, можно сделать следующие выводы. Популяризация муль-
тимедийных мобильных технологий, в частности смартфонов не может не оказывать влияние на нашу пси-
хическую активность, что отмечают многие педагоги и психологи. Результаты анкетирования студентов 
показывают, что большинство студентов (62,9 %) испытывает потребность «проверить» свой телефон, «за-
глянуть» в него в течение ограниченного количества времени (1–1,5 часа), при этом 70 % – 80 % студен-
тов испытывают дискомфорт, оказавшись без смартфона достаточно надолго (от двух часов до одного дня). 
Результаты диагностических срезов аттенционных свойств в условиях наличия промежуточных действий 
со смартфоном и их отсутствия показывают, что смартфон является отвлекающим фактором и может не-
гативно сказаться на показателях устойчивости и концентрации внимания. Следует отметить, что данная 
тема требует дальнейшего изучения, в частности интерес представляет отслеживание влияния, оказываемо-
го действиями со смартфонами на другие познавательные психические процессы (перцептивные, мнемиче-
ские, мыслительные). 
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Проблема терроризма в настоящее время сохраняет свою актуальность. В связи с этим необходимо изу-
чение определения терроризма как на научном, так и обыденном уровнях. Проведенный анализ литературы 
свидетельствует о том, что терроризм – разностороннее явление, которое можно рассматривать как форму 
ведения современных войн, крайнюю степень экстремизма и социальных конфликтов. Его можно исследо-
вать как особый вид деятельности и коммуникативного взаимодействия. Террористический акт можно из-
учать с позиции экстремальной ситуации, в результате пребывания в которой возникают различные по тя-
жести и длительности эмоциональные переживания. В связи с этим выделено пять подходов в изучении 
и определении терроризма.
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1.  Терроризм как форма деятельности. Французский исследователь А. Котта отмечает, что «на про-
тяжении жизни не более чем одного поколения терроризм из кустарного действа горстки анархистов-уто-
пистов, мнивших себя революционерами или ясновидцами, превратился в современную форму социаль-
ной деятельности, вторгшуюся во все сферы жизни общества» [7, с. 56]. Терроризм проявляется в разных 
формах деятельности: политической, военной, экономической, преступной и т. д., «имеет свою психоло-
гическую структуру, исходит из определенных мотивов и направлена на достижение определенных це-
лей» [9, с. 76–77; 14]. По мнению Б. Г. Чуркова, «психология и философия террористической деятельности 
имеет существенную специфику, иногда малопонятную, если исходить из общепринятых мотивационных 
и поведенческих стандартов» [16, с. 41].

2.  Терроризм как коммуникативная стратегия. Самое важное в терроризме, по мнению К. Хиршмана, 
коммуникативная стратегия – террористы стремятся завоевать мышление граждан [15]. С помощью средств 
массовой коммуникации происходит многократное увеличение эффекта террористических актов: увеличива-
ется количество пострадавших, привлекаются сторонники и сочувствующие, тем самым формируется необ-
ходимое для террористов общественное мнение, целью которого является давление на власть [11]. Развитие 
средств массовой коммуникации позволяет дистанционно осуществлять террористические акты, сохраняя 
анонимность их организаторов и т. д.

3.  Терроризм как форма войны. Как военные,  так и террористы преследуют цель не просто унич-
тожения противников и причинение максимально возможных разрушений,  а «психологическое подав-
ление воли противника к  сопротивлению». С помощью терактов передается «определенное символи-
ческое послание, апеллирующее к большой аудитории» [6, с. 198; 17, с. 67]. По мнению А. И. Юрьева, 
когда «глобализация открыла техносферу как инструмент вооруженного нападения, стало ясно, что тер-
роризм – это разновидность войны» [17, с. 65]. В современных условиях терроризм стал тем, чем была 
для Карла фон Клаузевица война – «актом насилия, имеющего целью заставить противника выполнить 
нашу волю, … подлинным оружием политики, продолжением политических отношений, проведением 
их другими средствами» [5].

4.  Терроризм как форма конфликта. Терроризм рассматривается исследователями как одна из наиболее 
агрессивных форм протестного и этнорелигиозного конфликта, одна «из крайних форм проявления современ-
ных конфликтов, как глобальная форма проявления конфликта цивилизаций» [2; 3, с. 163; 10]. При изучении 
взаимосвязи терроризма и конфликта необходимо иметь в виду, что терроризм может быть как причиной, 
так и следствием, сопутствующим фактором различных конфликтов.

5.  Терроризм как форма экстремизма. В литературе часто встречаются определения терроризма как крайней 
степени проявления экстремизма: Ольшанский, 2002 г.; Паин, 2002 г.; Сорока, 2006 г.; Фетискин, Кондрат, Ми-
ронова, Шепелева, 2007 г.; Соснин, Нестик, 2008 г.; Куликов, Суслонов, 2018 г. и др. Именно экстремистские 
идеи во многом определяют масштабы, средства, методы и объекты террористической деятельности.

Террористический акт можно отнести к «экстремальным» или «кризисным» ситуациям, поскольку 
он выходит за рамки «повседневного человеческого опыта» [12, с. 15]. Именно характеристики экстре-
мальности (например, неопределенность, внезапность) во многом способствуют возникновению после 
терактов различных психологических реакций и психических расстройств. Согласно результатам иссле-
дования Ю. В. Быховец и Н. В. Тарабриной, в качестве стрессора выступают не только сами теракты, 
но и представления о нем [1].

В рамках диссертационного исследования проведено исследование ассоциаций, связанных с террориз-
мом, на молодежной выборке, в котором приняли участие 190 человек в возрасте от 18 до 25 лет. В резуль-
тате сделаны следующие выводы.

1.  Содержание понятия о терроризме объемно и включает в себя разнонаправленные оценки как само-
го явления, так и субъекта террористической активности. Характеристики терроризма тесно связаны с от-
ношением к нему (табл. 1). На обыденном уровне преобладает идейно-ценностная (морально-нравственная) 
оценка терроризма: «террорист для одного человека является для другого борцом за независимость», «…
не действие само по себе, а именно интерпретация этого действия как акта терроризма позволяет назвать 
его исполнителя террористом» [8, с. 31; 13, с. 37].
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Таблица 1
Характеристики и отношение к терроризму

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

те
рр

ор
из

м
а

Отрицательная
(негативная)

Терроризм Война, убийство, конфликт, преступление; нападение, разбой, фанатизм; на-
силие; угроза; жестокость; агрессия, опасность
грязь, зло, подлость, ложь, кровь; проблема

Террорист Звери; нелюди, тварь, грязь; жалкий; убийца, фанатик, нацисты; эгоист (эгоизм)
Отношение Бесчеловечно, безнравственно, аморально, осуждение; негативно, отрица-

тельно, крайне (категорически) отрицательно; неприемлемо, не может быть 
оправдан, плохо

Неоднозначная
Терроризм Деятельность, цель, метод; средство, решение; точка зрения явление
Террорист Группа, люди, человек
Отношение Неоднозначное, неопределенное, нейтральное

Оправдательная
Терроризм Сила, выбор, выход способ, борьба, протест
Террорист Борец за справедливость, свободу, независимость; герой
Отношение Не осуждаю, положительное

Составлено автором по материалам исследования

2.  Анализ представлений респондентов о причинах терроризма подтверждает комплексный характер моти-
вации терроризма на личностном, межличностном и общественном уровнях (табл. 2). При объяснении индивиду-
ально-личностной мотивации террористов респонденты использовали диаметрально противоположные оценки: 
теракты совершают либо сильные, либо слабые, психически нездоровые люди. В качестве основных межлич-
ностных причин терроризма указаны отрицательные: перенесенные обиды и унижения, вина родителей и окру-
жающих. Положительные и нейтральные личностные и социальные причины терроризма выявлены не были. 
На уровне общества, респонденты выделяют комплекс факторов, способствующих возникновению террориз-
ма: отрицательные (несправедливость, политика, государство), нейтральные (власть, деньги, религия, экономика 
и идеология) и положительные (необходимость, стремление к справедливости и свободе) общественные причи-
ны. Вероятно, контрастные оценки причин терроризма связаны с тем, что респонденты не имеют четкого пред-
ставления о террористах и имеют различный опыт переживания террористической угрозы [4].

Таблица 2
Мотивировки терроризма

М
от

ив
ир

ов
ки

 т
ер

ро
ри

зм
а 

(о
бъ

яс
не

ни
е 

пр
ич

ин
)

Отрицательное

Личностные причины 
(Террорист)

Неуверенный, зависимый, слабый (слабость), неудовлетво-
ренный, психика (психически нездоровый, психически не-
устойчивый и т. д.)

Межличностные причины 
(Люди)

Вина (родителей, окружающих в том, что человек стал тер-
рористом), унижение, обида

Общественные причины Политика, власть, государство, деньги, несправедливость

Нейтральное

Личностные причины 
(Террорист)

-

Межличностные причины 
(Люди)

-

Общественные причины Религия, экономика, идеология

Положительное

Личностные причины 
(Террорист)

Сильный

Межличностные причины 
(Люди)

-

Общественные причины Необходимость, справедливость, свобода, идея
Составлено автором по материалам исследования
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3.  Выделена группа ассоциаций, связанных с личностными, социальными и общественными последст-
виями терроризма (табл. 3). Наибольшее количество ассоциаций связано с отрицательными последствиями. 
На уровне личности они проявляются, например, в виде переживания страха, ненависти или неуверенности; 
на социальном уровне – смерти невинных людей; общественном – уничтожения, разрушения и разногласия 
в обществе. Часть респондентов оценивают последствия терактов менее эмоционально: объектами терактов 
являются население и общество, теракты вызывают интерес и непонимание. Тем не менее, у них отчетливо 
выражена потребность в безопасности, стремление к защите со стороны государства и правительства. Вы-
явлено небольшое количество ассоциаций, связанных с положительными общественными и личностными 
последствиями терактов: терроризм – это свобода и справедливость, террорист может быть оправдан и про-
щен. Но, по мнению респондентов, терроризм не имеет положительных социальных последствий, что сви-
детельствует об однозначном осуждении применения терактов против мирного населения.

Таблица 3
Последствия терроризма

П
ос

ле
дс

тв
ия

 т
ер

ро
ри

зм
а

Отрицательные

Личностные (переживания 
объекта терроризма)

Ужас (ужасно), страх, боязнь (боюсь), неуверенность, отчаяние, 
горе, боль, тревога, опасность, страдание, ненависть

Социальные (другие объек-
ты терроризма)

Смерть, гибель, пострадавшие, мирные, невинные, неповин-
ные, дети, родные, близкие, жертва, кровь, несчастье, не за-
служил, не застрахован

Общественные Уничтожение, разрушение, ущерб, вред, разногласия

Нейтральные

Личностные (переживания 
объекта терроризма)

Не понимаю, интерес

Социальные (другие объек-
ты терроризма)

Человек, люди, население, заложник

Общественные Защитить, не допустить, наказание, государство, правительст-
во, общество, управление, безопасность

Положительные

Личностные (переживания 
объекта терроризма)

Может быть оправдан, может исправиться, прощение

Социальные (другие объек-
ты терроризма) -

Общественные Свобода, справедливость
Составлено автором по материалам исследования

4.  Ассоциации, включенные в группы «оценка терроризма» и «объяснение терроризма», больше связа-
ны с субъектом террористической активности, а «последствия терроризма» – с объектом террористическо-
го воздействия.

5.  Выделены эмоциональные, рациональные и ценностные составляющие отношения к терроризму. 
Эмоциональные составляющие отношения к терроризму проявляются в ассоциациях, связанных с характе-
ристикой, мотивировкой и последствием терроризма. Это, например, слова: звери, жесткость, унижение, го-
ре, страдание и ненависть. Рациональные составляющие отношения к терроризму проявляются в объясне-
нии причин терроризма, например, терроризм – это деньги, экономика, власть, политика, решение, средство, 
метод. Ценностные составляющие отношения к терроризму проявляются главным образом в оценке терро-
риста: например, террорист(ы) – нацист, нелюди или террорист – герой, борец за справедливость и свободу.

Таким образом, отсутствие единого определения понятия «терроризм» обусловлено многоаспектностью 
и исторической изменчивостью, эмоциональной насыщенностью данного феномена. Оценка терроризма 
во многом «… зависит от идейной, мировоззренческой позиции исследователя или принадлежности оце-
нивающего или к субъекту или объекту терроризма» [13, с. 37]. В результате эмпирического исследования 
выявлено, что объяснения мотивов и последствий терроризма отличаются в зависимости от модальности 
оценки терроризма и субъекта террористической активности, отношение к терроризму различно. Выделены 
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эмоциональные, рациональные и ценностные составляющие отношения к терроризму. Полученные резуль-
таты подтверждают комплексный и разносторонний характер как самого явления терроризма, так и его мо-
тивации, что проявляется как на обыденном, так и научном уровнях.
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СОВМЕСТИМОСТЬ СУПРУЖЕСКОЙ 
ПАРЫ ПО РОЛЕВЫМ ПОЗИЦИЯМ 
И СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ КАК ФАКТОР 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СУПРУГОВ БРАКОМ
Аннотация. Представлены результаты исследований совместимости супружеской 
пары по ролевым позициям и семейным ценностям как фактора удовлетворенности 
супругов браком. В качестве методов исследования были использованы следующие пси-
ходиагностические методики: тест «Ролевые позиции в межличностных отношени-
ях» по Э. Берну, опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А. Н. Волкова), 
методика В. В. Столина «Тест-опросник удовлетворенности браком». В качестве ме-
тодов статистического анализа применялся U-критерий Манна-Уитни для выявления 
значимых различий по всем параметрам у четырех сформированных групп. Установ-
лено, что удовлетворенность браком напрямую зависит от совместимости брачных 
партнеров по ролевым позициям и семейным ценностям. Как следствие, в большей 
степени удовлетворены своими отношениями пары, в которых супруги совместимы 
по двум возможным факторам, тогда как в наименьшей степени браком удовлетво-
рены супруги, ролевые позиции которых несовместимы и семейные ценности не явля-
ются согласованными. Полученные результаты можно использовать в практической 
деятельности психологов.
Ключевые слова: брак, брачные партнеры, психологическая совместимость, ролевые 
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Изучению семьи и супружеских отношений посвящена довольно обширная часть психологических ис-
следований, во временном периоде – до середины 90-х гг. XX в.  [8; 9]. В частности, характерен интерес 
к проблеме сходства и различия супругов в плане личностных характеристик, а также ролевых и ценност-
ных ориентаций [1; 3]. Большое количество работ посвящено проблеме ориентаций супругов в сфере семей-
ных ролей (Н. Н. Обозов, А. Н. Обозова и др.) [5]. 

А. Н. Волкова дает следующее определение совместимости: «Совместимость – это понятие для обозна-
чения объективного соответствия свойств, взаимодействующих субъектов по отношению к объединяющей 
их деятельности» [7, с. 153]. Ю. Е. Алешина аналогично отмечает, что удовлетворенность браком является 
результатом «субъективной оценки каждым из супругов характера их взаимоотношений» [2, с. 15]. Все эти 
исследования объединены одной целью: изучить супружескую удовлетворенность браком и факторы, ока-
зывающие влияние на уровень удовлетворенности браком, которые являются как осознаваемыми супругами, 
то есть усвоенными в ходе становления каждого из них как личности, так и неосознанными. 

При исследовании различных подходов к трактовке данного явления, была обнаружена следующая 
проб лемная ситуация: каждый автор формулирует понятие супружеской удовлетворенности браком, исхо-
дя из собственных профессиональных убеждений, теоретической подготовки и результатов практического 
изучения вопроса, соответственно, в психологии семьи и брака нет единого понятия, которое бы объектив-
но и в полной мере отображало суть данного явления [10; 11]. Отечественные и зарубежные исследовате-
ли (Т. А. Гурко, Н. Глен, Дж. Медлинг, М. Маккери и др.) сделали ряд попыток обобщения и классифика-
ции факторов, влияющих на уровень удовлетворенности браком у семейных пар, но проведенный анализ 
литературных источников показал, что вопросы, относящиеся к изучению качества брака, а именно удов-
летворенности супругов семейными отношениями, рассмотрены недостаточно широко [4; 6; 7]. Кроме того, 
учтены не все факторы, имеющие значение при исследовании этой проблемной области. Именно поэтому, 
в данной работе в качестве задачи исследования мы решили подробно рассмотреть влияние фактора совме-
стимости супругов по ролевым позициям, описанных в теории Э. Берна, и согласованности семейных цен-
ностей на степень удовлетворенности браком обоих супругов.

Цель исследования заключалась в изучении различий в удовлетворенности браком у супругов, совме-
стимых по ролевым позициям и семейным ценностям.

В исследовании приняли участие 80 человек: супруги в возрасте от 35 до 55 лет, со стажем 15–30 лет 
совместной жизни, имеющие детей позднего подросткового (15–18 лет) и раннего взрослого (18–25 лет) воз-
растов. Такой диапазон был выбран с учетом результатов исследований Ю. Е. Алешиной, в которых уста-
новлено, что удовлетворенность браком зависит от стажа семейной жизни: кривая этой зависимости имеет 
U-образную форму. С начала существования семьи удовлетворенность браком постепенно снижается, до-
стигая минимального значения в парах со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет, затем возрастает, но уже 
более резко. Соответственно, отбирая для исследования супружеские пары, перешедшие данный кризисный 
порог, мы сможем получить более стабильную и ясную картину супружеской удовлетворенности браком, 
исключив влияние кризиса на семейную ситуацию и супружеские взаимоотношения. Согласно классифи-
кации Е. Г. Силяевой, указанный стаж семейной жизни относится к супружеству зрелого возраста, которое 
характеризуется большей устойчивостью и стабильностью, по сравнению с предыдущими этапами. В ис-
следовании были использованы следующие методики: тест «Ролевые позиции в межличностных отношени-
ях» по Э. Берну, опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А. Н. Волкова), методика В. В. Сто-
лина «Тест-опросник удовлетворенности браком». Для статистической обработки данных мы использовали 
U-критерий Манна-Уитни, а также рассчитывали средние арифметические показатели выборки с помощью 
программы Microsoft Excel для Windows.

Как отмечено выше, для супружества зрелого возраста характерна большая, по сравнению с предыду-
щими этапами, стабильность и упорядоченность брака, следовательно, мы предположили, что в ходе столь 
длительного взаимодействия ведущие ролевые позиции каждого из супругов проявились достаточно отчет-
ливо и могут быть выявлены при диагностике. Говоря о совместимости данных ролевых позиций, мы взяли 
за основу некоторые дополняющие трансакции. Исходя из характеристик каждой ролевой позиции, мы сде-
лали вывод, что наиболее гармоничными и совместимыми будут пары, в которых партнеры чаще всего вы-
ступают из позиции «Взрослого» (+). Условно совместимыми могут также считаться пары с дополняющей 
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трансакцией «Родитель-Ребенок». Остальные комбинации ролевых позиций были отмечены нами как несов-
местимые (-). Совместимыми по семейным ценностям мы посчитали супругов, результаты которых были со-
гласованы по каждой шкале (+). Как несовместимые по данному фактору (-) были отмечены супруги, име-
ющие какие-либо конфликтные области (разность общего балла мужа и жены = 3 и более). 

На основании изложенных выше условий мы разбили 80 пар на 4 группы по 10 пар – 20 человек в груп-
пе, обозначив в таблице с помощью буквенной кодировки ведущую ролевую позицию с количеством полу-
ченных по ней баллов, а также конфликтные семейные ценности с числовым значением полученной разно-
сти. В группу № 1 (+) были отнесены пары, супруги в которых совместимы как по ролевым позициям, так 
и по семейным ценностям. Пары в группе № 2 (+-) совместимы по ролевым позициям и несовместимы по се-
мейным ценностям. Группу № 3 (-+) составили пары, супруги в которых несовместимы по ролевым позици-
ям, но совместимы по семейным ценностям. Наконец, в группу № 4 (-) мы отнесли супружеские пары, не-
совместимые по обоим факторам. 

Сопоставив средние значения результатов теста «Ролевые позиции в межличностных отношениях» 
по Э. Берну, мы определили, к какой группе респондентов относится высший балл по каждой из ролевых 
позиций (табл. 1).

Таблица 1
Таблица средних значений ролевых позиций, семейных ценностей  

и удовлетворенности браком по группам

Показатель
Группа

Общий средний показатель
1 2 3 4

Д 41,1 35,3 38,5 43,85 39,69
В 55,05 48,9 47,7 48,7 50,09
Р 43,15 35,65 42,4 45,65 41,71
ИС 5,2 4,25 3,9 4,7 4,51
ЛИ 7,5 6,6 6,45 6,45 6,75
ХБ 5,9 5,8 6,15 6,03 5,97
РВ 7,6 7,1 6,53 7,15 7,09
СА 7,13 6,45 6,3 6,2 6,52
ЭП 7,28 6,85 6,23 6,58 6,73
ВП 6,28 5,53 5,38 5,23 5,6

Удовл. браком 40,4 35,75 36,4 32,55 36,28
Примечание 1: Д – Ребенок (Дитя); В – Взрослый; Р – Родитель (ролевые позиции по Э. Берну)

Примечание 2: ИС – интимно-сексуальная; ЛИ – личностная идентификация с супругом; ХБ – хозяйственно-бытовая; РВ – роди-
тельско-воспитательная; СА – социальная активность; ЭП – эмоционально-психотерапевтическая; ВП – внешняя привлекательность 
(семейные ценности по А. Н. Волковой)

Составлено авторами по материалам исследования

Наибольшее среднее значение по ролевой позиции «Ребенок» (43,85) отмечено у респондентов четвер-
той группы (несовместимых по обоим факторам). Высший балл (55,05) относится к группе респондентов 
№ 1, в которой супруги совместимы как по ролевым позициям, так и по семейным ценностям. Наибольший 
балл по данному параметру (45,65) был отмечен в группе респондентов № 4, в которую входят пары, несов-
местимые ни по одному из факторов.

По результатам опросника А. Н. Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке» в группе № 1 вы-
сокие оценки (7–9 баллов) отмечены по таким шкалам, как «личностная идентификация с супругом», «ро-
дительско-воспитательная», «социальная активность» и «эмоционально-психотерапевтическая». Группы № 2 
и № 4 также имеют высокие баллы по «родительско-воспитательной» шкале. Далее мы проанализировали 
средние значения групп по параметру «удовлетворенность браком», основываясь на результатах опросника 
В. В. Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко. По средним значениям теста-опросника мы можем сделать 
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вывод, что в большей степени удовлетворены браком пары из первой группы, в которых супруги совмести-
мы как по ролевым позициям, так и по семейным ценностям. Меньший балл у четвертой группы, в кото-
рой супруги несовместимы ни по одному из факторов. Далее, в качестве метода математической статистики 
мы применили U-критерий Манна-Уитни для выявления достоверных значимых различий между группами.  
Данные значимых различий между супругами, совместимыми по обоим факторам, и супругами, совмести-
мыми только по ролевым позициям представлены в таблице 2.

Таблица 2
Значимые различия в группах (+ и +-)

Показатель
Среднее значение по группе Уровень значимости различий 

по критерию Манна-Уитни1 2 3 4

Д 41,1 35,3 38,5 43,85 0,04
Р 43,15 35,65 42,4 45,65 0,03
ИС 5,2 4,25 3,9 4,7 0,043
РВ 7,6 7,1 6,53 7,15 0,012
ЭП 7,28 6,85 6,23 6,58 0,033
В 55,05 48,9 47,7 48,7 0,043
СА 7,13 6,45 6,3 6,2 0,04

Удовл. браком 40,4 35,75 36,4 32,55 0,02
Примечание 1: Д – Ребенок (Дитя); В – Взрослый; Р – Родитель (ролевые позиции по Э. Берну)

Примечание 2: ИС – интимно-сексуальная; РВ – родительско-воспитательная; ЭП – эмоционально-психотерапевтическая; СА – со-
циальная активность; (семейные ценности по А. Н. Волковой)

Составлено авторами по материалам исследования

Из результатов следует, что пары, совместимые по обоим факторам, более ярко обозначают свои роле-
вые позиции как «Ребенка (Дитя)», так и «Родителя». Делая выбор и проставляя баллы по мере прохождения 
диагностического теста, они проявили большую осознанность в ответах, что, как мы можем предполож ить, 
проистекает из более ясного представления о себе как личности, чем вторая группа, в которой пары совме-
стимы только по первому фактору, ролевые позиции участников которой определены менее четко. 

Пары, совместимые по обоим факторам, в сравнении с парами, совместимыми только по семейным ценно-
стям, склонны в большей степени оценивать свой брак как удовлетворительный. Помимо этого, пары из пер-
вой группы склонны считать сексуальную гармонию достаточно важным условием супружеского счастья 
и уделяют большое внимание своей интимной жизни, чем пары из третьей группы, которые склонны недо-
оценивать сексуальные отношения в браке. Также для пар из первой группы большой значимостью облада-
ют их родительские обязанности, ценность воспитания детей, тогда как супруги из третьей группы не ста-
вят воспитание детей своим главным приоритетом. Кроме того, супруги, совместимые по обоим факторам, 
ориентированы на брак, как на среду, где они могут в полной мере получить моральную и эмоциональную 
поддержку, тогда как у пар из третьей группы этот параметр представлен в гораздо меньшей степени. Пара-
метр «удовлетворенность браком» у первой и второй групп значимых различий не имеет, тогда как в срав-
нении первой группы с третьей, супруги, совместимые по обоим факторам, удовлетворены браком в боль-
шей степени, чем супруги, совместимые только по семейным ценностям. Следовательно, мы можем сделать 
косвенный вывод о том, что совместимость по ролевым позициям в большей степени влияет на удовлетво-
ренность браком, чем совместимость по семейным ценностям. 

Показатель «Взрослый» у супругов из первой группы более выражен, нежели у супругов из чет-
вертой  группы. Кроме того, удовлетворенность браком выше у пар,  совместимых по обоим факто-
рам, чем у супругов, несовместимых ни по одному из двух факторов. Следовательно, мы можем пред-
полагать, что супруги, чаще всего выступающие из позиции «Взрослого»,  то есть ориентированные  
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на конструктивное взаимодействие и открытое общение, адекватное разрешение возникающих конфликтов 
и продуктивное планирование деятельности семьи, в целом более удовлетворены своими отношениями 
с партнером, чем супруги, выстраивающие контакт из другой ролевой позиции. Помимо перечисленного 
выше, между совместимыми и несовместимыми парами были выявлены значимые различия по параме-
тру «социальная активность». Мы можем сказать, что профессиональные и общественные достижения 
являются одним из приоритетов супругов, относящихся к первой группе. Они склонны считать, что для 
общей гармонии супружеской жизни как они сами, так и их брачный партнер должны иметь серьезные 
профессиональные интересы и полностью реализовать свой потенциал не только в браке, но и общест-
венной жизни, тогда как пары из четвертой группы в меньшей степени считают, что профессиональные 
достижения смогут оказать положительное влияние на их супружескую жизнь. 

Супруги, совместимые по семейным ценностям, в большей степени выступают в коммуникации из по-
зиции «Родителя», что может приводить к излишнему морализаторству, снабжением супруга «родитель-
скими» указаниями, которые могут привести к антипатии брачных партнеров, накоплению негативных 
эмоций и, соответственно, оценке собственного брака как менее гармоничного, в сравнении с парами, сов-
местимыми по ролевым позициям.

Супруги, несовместимые по обоим факторам, по сравнению с супругами из группы № 2, чаще выступа-
ют в коммуникации с партнером из деструктивных позиций «Ребенка» и «Родителя». 

Пары «Родитель-Ребенок» мы посчитали условно совместимыми, таких пар в выборке две, и обе от-
носятся к первой группе, так как имеется совместимость супругов еще и по семейным ценностям, следо-
вательно, в четвертой группе преобладают пары «Родитель-Взрослый» и «Ребенок-Взрослый». Пробле-
мами коммуникации между партнерами предположительно становятся чрезмерная критика и стремление 
к власти и контролю, с одной стороны, и безответственное поведение, включающее полное подчинение 
партнеру – с другой. Стабилизаторами в таких парах будут выступать «Взрослые» супруги, умеющие 
сбалансировать семейную атмосферу и подстроиться под партнера. Учитывая то, что в четвертой группе 
удовлетворенность браком имеет самые низкие значения, мы можем предположить, что такая семейная 
ситуация является дисфункциональной и весьма конфликтной,  так как потребности «подстраивающе-
гося» супруга все время отодвигаются на второй план. Соответственно, имеет место рост недовольст-
ва и накопление негативных эмоций, которые в свою очередь приводят к оценке брака, как неудовлет-
ворительного. Наконец, в ходе статистического анализа данных значимые различия между супругами, 
совместимыми по семейным ценностям, и супругами, не совместимыми по обоим факторам выявле-
ны не были. Тем самым мы можем предположить, что на уровень удовлетворенности браком совмести-
мость по семейным ценностям оказывает довольно малое влияние, так как различий по данному пара-
метру, по сравнению с несовместимыми парами, выявлено не было.

Результаты эмпирического исследования подтвердили наши гипотезы. Качественный и количествен-
ный анализ данных показал, что в большей степени удовлетворены браком пары, в которых супруги сов-
местимы по двум возможным факторам, тогда как в наименьшей степени браком удовлетворены супру-
ги, ролевые позиции которых несовместимы, и семейные ценности не являются согласованными. Помимо 
этого, не обнаружив значимых различий в удовлетворенности браком у пар, совместимых по обоим фак-
торам и пар, совместимых по ролевым позициям, учитывая также отсутствие значимых различий по дан-
ному параметру у пар, совместимых по семейным ценностям, и несовместимых ни по одному из факто-
ров, мы сделали вывод о том, что совместимость ролевых позиций играет более значимую роль в оценке 
супругами брака, как удовлетворяющего их потребности, нежели совместимость по семейным ценностям. 
Итоги исследования подтвердили значимость в брачных взаимоотношениях совместимости супругов по ро-
левым позициям и согласованности их семейных ценностей. 

В связи с этим мы считаем уместной своевременную диагностику потенциальных супругов в до-
брачном периоде на предмет совместимости по данным двум факторам, в качестве раннего выявления 
проблемных областей и их своевременной коррекции, либо учета в дальнейшей супружеской жизни. 
Соответственно, даже при выявлении у будущих супругов несовместимости по какому-либо изученно-
му нами фактору, мы сможем грамотно и обоснованно информировать их о личностных особенностях 
партнера и совместно обсудить наиболее гармоничный способ взаимодействия, а также по возможности  
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рекомендовать им прохож дение курса совместных консультаций или тренингов для улучшения коммуника-
тивных навыков, умений продуктивно разрешать конфликтные ситуации. На наш взгляд, подобная профи-
лактика возможных супружеских конфликтов и их негативных последствий может дать свои плоды в виде 
повышения уровня субъективной удовлетворенности браком у молодых пар.
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ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ И ДЕМОТИВАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ В КАЧЕСТВЕ ПАРАМЕТРОВ 
МОДЕЛИ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ОРГАНИЗАЦИИ»
Аннотация. «Цифровой двойник» – в последнее время стремительно развивающая-
ся технология. Сам термин «цифровой двойник» появился давно. Более тридцати лет 
цифровые двойники как виртуальные представители реальных объектов используются, 
в частности, в космической сфере. Однако широкую известность приобрела эта тех-
нология в пору начала процессов цифровизации с целью активизации функционирования 
и развития бизнеса. В статье исследована возможность применения ресурсной модели 
«Цифровой двойник организации» для описания поведения человека в конкретных ситу-
ациях. Вероятность выбора того или иного действия определяется из множества аль-
тернатив, исходя из оценки значимости воспринимаемых стимулов и ограничений. При 
прогнозировании человеческого поведения наряду с внешними стимулами следует учи-
тывать также и внутренние мотивы поступков и действий.
Ключевые слова: действие, демотивация, модели поведения, мотивация, поведение, 
ресурсная модель, цифровое копирование, цифровой двойник организации.
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representatives of real objects, have been used, in particular, in the space sphere. However, 
this technology became widely known at the time of the beginning of digitalization process-
es in order to activate the functioning and development of business. The article explores the 
possibility of using the resource model “Digital twin of an organization” to describe human 
behavior in specific situations. The probability of choosing an action is determined from a va-
riety of alternatives, based on an assessment of the significance of perceived incentives and 
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«Цифровой двойник» – программный продукт, создаваемый на базе самых точных исторических и ак-
туальных данных о работе реального предприятия с полным копированием физических характеристик объ-
екта. Эта имитационная модель позволяет проектировать различные производственные ситуации, которые 
реальное предприятие может «проживать» с минимальными рисками и издержками. Возможность выбора 
оптимального сценария или технико-технологического решения минимизирует вероятные сбои, увеличивает 
срок жизни продукта, улучшает его характеристики. Оптимизация качеств реального объекта может проис-
ходить через регулярный контроль над показателями и своевременно выполненных необходимых изменений.

Цифровой профиль содержит все данные о физическом объекте на разных этапах его жизненного цикла. 
Точная информация о производительности предприятия – результат анализа собранных данных. Если вносить 
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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 имитационную модель набор параметров целевого (желаемого, необходимого и достаточного) состояния объ-
екта, она может наглядно демонстрировать отклонения в ходе деятельности, что позволит своевременно осу-
ществлять корректировки в исходное состояние предприятия для эффективного достижения целей.

Мы попробовали несколько иначе взглянуть на имитационную модель, уточнив при этом понимание ресурсов. 
Разрабатываемая в настоящее время модель «Цифровой двойник организации» на кафедре корпоратив-

ного управления доктором экономических наук М. В. Самосудовым опирается на совокупность понятий-
ных, логических и математических построений, описывающих деятельность участников корпоративных от-
ношений с точки зрения ресурсного подхода.

Расчет параметра, описывающего поведение сотрудника в конкретной ситуации, осуществляется в виде 
вектора поведения, содержащего вероятности совершения альтернативных действий. Действия, в свою оче-
редь, обусловлены ситуацией и восприятием человека, но не являются жестко детерминированными. Случай-
ность, всегда остающаяся из-за невозможности учета абсолютно всех факторов, которые могут воздействовать 
на поведение человека, заставляет работать с вероятностями выбора действий, а не с однозначно детермини-
рованным действием. Вероятность выбора каждого возможного действия определяется из множества альтер-
нативных действий, исходя из оценки значимости воспринимаемых работником стимулов и ограничений.

В качестве стимулов конкретного действия разрабатываемая ресурсная модель рассматривает предпо-
лагаемые к получению в результате действия ресурсы, а в качестве ограничений – предположительно теря-
емые в результате действия ресурсы. Модель предполагает рассмотрение механизма влияния воспринимае-
мой информации на поведение сотрудника. Сотрудник анализирует эту информацию с точки зрения наличия 
в ней стимулов и ограничений к конкретным действиям и отказу от действий, а также с точки зрения рас-
ширения или сужения самого множества действий, возможных в складывающейся ситуации.

Разрабатывая имеющуюся модель, следует уточнить понимание ресурсов, которые может получать и те-
рять сотрудник, выбрав в качестве наиболее вероятного конкретное действие. Например, получаемым ресур-
сом в случае выбора действия № 1 может быть удовлетворенность работника, то есть не внешнее вознаграж-
дение или стимул к выбору действия в терминах модели, а внутреннее состояние человека – мотив, который 
мы определяем в данном случае как внутреннюю побудительную причину к конкретному действию. В каче-
стве теряемого ресурса в случае выбора действия № 2 может стать недовольство сотрудника уменьшением 
пространства творческой свободы (ограничение к выбору действия, в терминах модели), что также является 
внутренним состоянием человека и фактором его демотивации. При таком понимании ресурсов становится 
возможным учитывать в модели наряду с внешними стимулами внутренние мотивы, вытекающие из струк-
туры доминирующих потребностей сотрудников, а также факторы-демотиваторы. 

Задача исследования конкретной управленческой ситуации (например, расчет вероятности коррупцион-
ного поведения для конкретной организации, вероятности сопротивления в ответ на организационные пре-
образования или вероятности конфликта вследствие делегирования полномочий и т. д.) с помощью разраба-
тываемой модели учета ресурсов делится на два направления: 

 – оценка параметров модели, связанных с ресурсами, внешними по отношению к индивидууму;
 – оценка параметров модели, связанных с внутренними по отношению к индивидууму ресурсами, 

психическими по своему содержанию. В этом направлении оценивают индивидуальные значимости 
предполагаемых к получению ресурсов, то есть мотивационных (стимулирующих выбор рассматриваемого 
действия), и ресурсов, предполагаемых в качестве теряемых, то есть демотивационных (ограничивающих 
выбор рассматриваемого действия).

Для каждого из направлений необходимо в первую очередь решение задач описания: выбранной для исследо-
вания ситуации с детальной характеристикой важнейших угроз (коррупционной, сопротивленческой, конфликт-
ной и т. д.); множества возможных, с точки зрения имеющегося опыта, действий и бездействий сотрудника [8].

Для первого направления необходимо решение задач, связанных с подготовкой подходящего диагности-
ческого инструментария, в том числе необходима разработка: 

 – выделения актуальных для ситуации сигналов из общего информационного потока (контент-анализ 
по ключевым словосочетаниям, включая различные иносказания);

 – оценки воздействия информационного сигнала, включая имеющийся опыт и особенности восприятия, 
накапливающийся эффект и другие факторы;
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 – расчета частоты и интенсивности компенсирующего воздействия;
 – методики проектирования компенсирующего информационного потока.
Задачи второго направления также связаны с разработкой необходимых средств оценки. Здесь необхо-

димо создание методик:
 – оценки внутренних для индивидуума стимулов-регуляторов мотивов. Такими стимулами-регуляторами 

мотивов являются ценности этические, общекультурные, ценности того социального слоя, к которому 
он принадлежит, ценности организационной культуры и субкультур рассматриваемой организации [6; 7]. 
В окончательном, наиболее полном варианте, методика должна рассматривать и оценивать как имеющийся 
«идеал» – совокупность действий, соответствующих этим ценностям, так и «антиидеал» – совокупность 
действий, соответствующих личным интересам и тем субкультурам, которые в своих ценностях противоречат 
нравственным нормам, но которые также оказывают воздействие на вероятность выбора действия;

 – оценки внутренних ограничивающих ресурсов  (внутренних тормозящих мотивов и факторов-
демотиваторов) каждого конкретного сотрудника, расчет действий которого будет осуществляться на основе 
разрабатываемой модели. В качестве тормозящих мотивов может выступать и обычный мотив, имеющий 
противоположную данному действию направленность.

После разработки (возможно параллельно) всех необходимых диагностирующих инструментов – мето-
дик оценок, необходимо провести работу по конкретизации функции, выражающей зависимость между ве-
роятностью выбора конкретного действия и стимулами/ограничениями, значения которых будут получены 
в результате применения методик.

Для разработки авторских диагностических инструментов оценки внутренних ресурсов человека имеет 
смысл рассмотреть ряд существующих и проверенных с точки зрения валидности и надежности опросников 
и анкет. Для оценки внутренних мотивов существует ряд инструментов, например, опросник MSI Д. Барбу-
то и Р. Сколла, в котором внимание сосредоточено на источниках мотивации как основных внутриличност-
ных образованиях. В нем выделены следующие источники:

 – внутренние психологические процессы: потребность получать удовольствие от процессов деятельности;
 – инструментальная мотивация: потребность получения реальных материальных внешних вознаграждений, 

таких как плата, премии и т. п.;
 – потребность признания и уважения, принятия и поддержания своих черт, компетентности и ценностей 

со стороны других индивидуумов или референтной группы;
 – потребность самоуважения: желание отвечать собственным нормам и стандартам личностных черт, 

компетентности и ценностей;
 – внутренне принятые цели: желание достигать целей, соответствующих присвоенным, ставшим 

внутренними ценностям.
Достоинство методики – небольшой объем опросника, сравнительная простота обработки. Недостаток – 

небольшая глубина анализа, не выявляются стимулы-регуляторы мотивации.
В качестве оценочной методики также можно использовать, например, мотивационный профиль лично-

сти Ш. Ричи, П. Мартин [5]. По мнению этих психологов, понимающих сущность мотивации как удовлет-
ворение потребностей человека в процессе профессиональной деятельности, можно в рабочем порядке вы-
делить двенадцать базовых потребностей сотрудника из бесчисленного множества возможных. Безусловно, 
у разных людей они могут выражаться с различной интенсивностью: кому-то существенно, чтобы работа 
предоставляла возможность личностного роста, другому важна возможность достижения приличного ста-
туса, третьему требуется достижение власти над другими, четвертый стремится к разнообразию в работе 
и т. д. Ш. Ричи, П. Мартин сконструировали тест для выявления индивидуального набора и сочетания мак-
симально и минимально значимых для субъекта потребностей. Этот комплекс и был назван мотивационным 
профилем с графической визуализацией для конкретного сотрудника. 

Методика мотивационной структуры личности В. Э. Мильман позволяет диагностировать мотивацион-
ный («рабочий») и эмоциональный («житейский») профили личности [4]. Другими словами, выявляются не-
которые устойчивые тенденции личности. Например, общая и творческая активность, общительность, же-
лание комфорта, стремление к приличному социальному статусу и др. Респонденту предлагается высказать 
свое отношение к четырнадцати утверждениям. Для этого выбрать из восьми вариантов ответов, касающихся  
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образа жизни, жизненных установок, стремлений, желаний, те утверждения, которые наиболее подходят лично 
для него. Затем создаются мотивационные профили – графики со шкалами по горизонтали и вертикали. Дела-
ются выводы о выраженности «рабочего» или «житейского» мотивационного профиля личности. 

Еще одна диагностическая методика – опросник личностной ориентации Э. Шострома (Personal Orientation 
Inventory), созданный в 1963 г. (краткая форма – модификация А. Джоунс и Р. Крэндалл, либо адаптирован-
ный вариант опросника Э. Шострома, разработанный в МГУ М. Крозом под руководством Л. Я. Гозмана), 
и в основе которого лежат идеи самоактуализации А. Маслоу и других теоретиков экзистенциально-гумани-
стического направления в психологии. Этот опросник направлен на выявление различных установок и от-
ношений человека к миру, другим людям, самому себе. Шкалы этого инструмента характеризуют основные 
сферы самоактуализации.

Эта группа методик имеет ряд достоинств: разработаны специально для выявления диапазона факторов 
мотивации, как тех, которые высоко оцениваются работниками, так и факторов, которым сотрудники при-
дают малое значение как источникам удовлетворения. Однако при этом данная группа методик обладает се-
рьезными недостатками: им присуща большая трудоемкость при прохождении оценки, сложность и трудо-
емкость дальнейшей обработки. 

Диагностирующий опросник Т. Н. Францевой разработан, чтобы проводить комплексную диагностику 
доминирующих мотивов профессиональной деятельности и определять источники, стимулы-регуляторы мо-
тивов. Этих стимулов по данному опроснику определяется пять – ценностная регуляция, эмоциональная ре-
гуляция, социальная, волевая и информационная регуляции. На начальном этапе разработки модели пред-
ставляется возможным использовать данный опросник [2].

Следующим шагом в разработке модели является определение ограничителей выбора определенных 
действий. По сущности понятия эти ограничители представляются весьма близкими к демотиваторам, од-
нако ими не ограничиваются. Например, факторы выгорания также ограничивают вероятность выбора ра-
ботником необходимых действий, склоняя человека к отказу от действия – бездействию. Поэтому они так-
же должны быть включены в систему оценочных параметров [3].

Для оценки выгорания у сотрудников подходит опросник К. Маслач и С. Джексон. Например, его моди-
фицированная версия – опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» был разработан на ос-
нове трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон и адаптирован Н. Водопьяновой, Е. Старченковой [1]. 
Методика предназначена для диагностики «эмоционального истощения», «деперсонализации» и «профес-
сиональных достижений». Тест содержит двадцать два утверждения о чувствах и переживаниях, связанных 
с выполнением рабочей деятельности.

По мнению авторов, возникает дополнительная исследовательская задача приведения полученных по раз-
ным опросникам результатов к взаимно-соизмеримым результатам для применения в модели.
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В Республике Тыва роль отца традиционно была ведущей в определении социально-экономических усло-
вий жизни семьи. В современных условиях социально-экономические перемены, происходящие в процессе 
исторического развития Республики Тыва привели к постепенному изменению основ традиций тувинской 
семьи. Приобщение к новому образу жизни и культуре вызвали изменения традиционного уклада семьи, 
а также пересмотр некоторых традиционных этнических ценностей, отход от истоков и самобытности.

Понятие «образ» многие исследователи рассматривают в связи с картиной предметного мира. Рас-
крывая содержание понятия «образ», ученые настаивают на том, что его необходимо рассматривать в свя-
зи с действием, мотивом, отношением субъекта к другим людям, переживанием информации, свернутой 
в образе – чувственном и умственном [6].

Структура социально-перцептивных способностей изменяется, усложняется и приобретает качествен-
ное своеобразие в зависимости от возраста человека. Вместе с тем большинство исследователей социаль-
ной перцепции изучает не только процессы восприятия, но и оценку людьми различных социальных объ-
ектов, событий и других людей [8].

© Салчак А.М., 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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Вопросы социальной перцепции были объектом изучения отечественных ученых. В разработку тео-
рии социальной перцепции внесли вклад: Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, В. А. Барабанщиков, А. Н. Ле-
онтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Куницына, Л. А. Петровская, А. А. Реан, В. Л. Ситников. Исследования в этой 
области проводили: О. В. Агейко, В. А. Антоненко, И. В. Безменов, Н. М. Вараева, Л. И. Доева, С. И. Гу-
сева (Кедич), М. В. Карагачева, А. В. Комарова, А. А. Стреленко, Н. В. Парнюк, И. Ю. Шилов и др.

При описании подросткового возраста анализ психологической литературы показывает, что в этот 
период у подростков происходит постепенный переход от описания и оценок отдельных действий и по-
ступков окружающих к прямым указаниям на присущие им личностные свойства и качества, к развитым 
обобщенным формам восприятия личности другого человека [4]. Тенденция к усложнению наблюдается 
и в развитии самовосприятия, которое с возрастом также становится более обобщенным и дифферен-
цированным. Складывающееся у человека представление о себе и других людях оказывает воздействие 
на его поведение, влияет на характер его отношения к окружающим. Изменения, характеризующие раз-
витие понимания одним человеком другого, в общей степени обусловлены ростом опыта общения под-
ростка с окружающими людьми [5].

В результате теоретического анализа установлено, что образ одного человека формируется у другого 
под влиянием сложившихся между ними отношений. Образ несет в себе информацию, которая выполня-
ет регулирующую функцию и определяет стратегию поведения по отношению к объекту восприятия [7].

Целью нашего исследования состояла в выявлении особенностей образа отца у подростков из непол-
ных семей разного типа, проживающих в Республике Тыва. Объектом исследования был образ отца у под-
ростков из неполных семей. Предметом исследования были особенности образа отца у подростков разного 
пола и возраста из осиротевших и разведенных семей.

Гипотеза исследования состояла в утверждении, что в структуре и содержании образа отца у подрост-
ков разного пола и подростков из полных и неполных семей (разного типа) существуют различия. Задачи 
исследования включали:

 – выявление особенностей образа отца у подростков из полных и неполных семей разного типа 
в республике Тыва;

 – изучение особенностей образа отца у подростков из полных и неполных семей разного типа 
в республике Тыва;

 – анализ различий в структуре образа отца у мальчиков и девочек подросткового возраста из неполных 
семей разного типа.

Мы использовали методику В. Л. Ситникова структуры образа человека (иерархическая) (СОЧ(И)) 
для изучения образа отца у подростков [9]. В исследовании приняли участие 220 подростков в возра-
сте 15–16 лет (пропорционально демографическому составу Республики Тыва): подростки из полных 
семей (57 человек); подростки из осиротевших семей (108 человек); подростки из разведенных семей 
(55 человек). 

Полученные данные позволили выявить индивидуальные структуры социально-перцептивного образа 
отца у подростков исследуемых групп. Эти структуры были упорядочены методом ранжирования, после 
чего были определены усредненные структуры образов, при этом был выявлен образ отца. 

Для решения поставленных задач были использованы математико-статистические методы обработки 
данных, ранговой корреляции Спирмена, критерия Стьюдента для независимых выборок, линейной кор-
реляции Пирсона.

Прежде чем рассматривать социально-перцептивные образы в неполных семьях, мы рассматривали их 
в полных семьях. Специфика социальной перцепции об отце в полных семьях складывается из конкрет-
ных образов родителей, что отличает их от неполных семей, где матерям приходится справляться со все-
ми трудностями самостоятельно, вследствие чего у подростков из неполных семей образ родителей скла-
дывается в основном из образа матери, а образ отца остается как в детстве.

Нами были исследованы образы отца у подростков 15–16 лет (мальчиков и девочек) из полных, осиро-
тевших и разведенных семей. 

Сравнительный анализ образа отца у девочек-подростков из: 1) полных и осиротевших семей; 2) полных 
и разведенных семей; 3) осиротевших и разведенных семей выявил различия в ранговой структуре (табл. 1).
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Таблица 1
Ранговая корреляция образа отца у девочек старшего подросткового возраста

Компонент

Образ отца у девочек-
подростков 15-16 лет 

из полных семей

Образ отца у девочек-
подростков 15-16 лет 

из осиротевших семей

Образ отца у девочек-
подростков 15-16 лет 
из разведенных семей
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Эмоциональный 1 6,23 0 12 2 2 5,80 0 13 19 2 6,15 0 13 5
Социальный 2 6,09 0 11 2 1 4,67 0 19 22 1 5,88 0 12 5
Телесный 3 4,45 0 10 2 3 2,72 0 9 21 3 3,68 0 10 7
Мотивационно-волевой 4 2,77 0 7 1 5 2,20 0 7 19 5 1,98 0 5 7
Деятельностный 5 2,77 0 6 3 4 1,72 0 8 27 6 1,88 0 6 11
Интеллектуальный 6 1,64 0 5 6 7 1,36 0 5 34 4 1,76 0 7 10
Поведенческий 7 1,50 0 4 5 8 1,20 0 6 29 9 0,90 0 3 18
Социальный интеллект 8 1,18 0 4 8 6 1,07 0 4 32 7 0,54 0 6 29
Конвенциональный 9 0,64 0 5 13 9 0,39 0 3 54 8 0,49 0 3 27
Акизитивный 10 0,32 0 3 17 10 0,16 0 1 64 11 0,24 0 1 31
Метафорический 11 0,05 0 1 21 11 0,12 0 2 70 10 0,05 0 1 39

Составлено автором по материалам исследования

Основным элементом структуры образа отца у подростков из осиротевших и разведенных семей оказа-
лись характеристики эмоциональной сферы: «жизнерадостный, заботливый, любимый». У девочек из раз-
веденных семей они составляют до 15 высказываний из 20, а у девочек из осиротевших семей – до 11 вы-
сказываний из 20. В среднем к эмоциональным характеристикам у девочек из разведенных и осиротевших 
семей относятся 6–8 высказываний. 

У подростков из полных семей по иерархии первыми являются телесные характеристики образа отца: 
«высокий, сильный, красивый». К этим характеристикам относятся до 11 высказываний из 20, в среднем 
по 5 определений. Кроме того, ранговые значения сохраняют социальные компоненты: «общительный, дру-
желюбный, понимающий», находясь на третьем месте. 

Вербальное описание образа отца в сознании девочек 15–16 лет представлено в большей степени поло-
жительными характеристиками. Общим для девочек из полных, осиротевших и разведенных семей являют-
ся такие характеристики, как «добрый» (88–79 %), «умный» (82–76 %), «сильный» (70–47 %), «трудолюби-
вый» (88–42 %), «красивый» (76–58 %), «веселый» (64–53 %), «хороший» (52–38 %), «высокий» (47–36 %), 
«заботливый» (64–45 %).

Высказывания «интересный, любимый, милый, общительный, храбрый, строгий, родной, жизнерадост-
ный» сменились у девочек из осиротевших семей на «понимающий, ответственный, смелый, мужествен-
ный». Интересно отметить, что у девочек старшего подросткового возраста высказывания об отце связаны 
с эмоциональным компонентом: «любимый, родной, заботливый». У девочек из разведенных семей наблю-
даются новые характеристики образа отца: «лучший, рассудительный, ревнивый, скромный». 

Таким образом, в старшем подростковом возрасте девочки выделяют эмоциональный («любимый, ревни-
вый, родной») и социальный («понимающий, общительный, заботливый») компоненты. Это может быть свя-
зано с тем, что в старшем подростковом возрасте девочки нуждаются в эмоциональной поддержке взрослых.

 У мальчиков старшего подросткового возраста аналогичный сравнительный анализ также выявил раз-
личия в ранговой структуре социального и эмоционального компонентов образа отца (табл. 2).
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Таблица 2
Ранговая корреляция образа отца у мальчиков старшего подросткового возраста

Компонент

Образ отца у мальчи-
ков-подростков 15-16 
лет из полных семей

Образ отца у мальчи-
ков-подростков 15-16 лет 

из осиротевших семей

Образ отца у мальчи-
ков-подростков 15-16 лет 

из разведенных семей
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Эмоциональный 1 6,7 2 14 0 2 4,41 0 9 5 2 6,12 0 12 3
Социальный 2 6,1 1 14 0 1 3,94 0 9 5 1 5,47 0 13 3
Телесный 3 5,9 2 14 0 3 2,71 0 6 6 3 3,06 0 8 4
Деятельностный 4 2,8 0 7 5 4 2,41 0 7 6 4 3,06 0 7 6
Мотивационно-волевой 5 2,7 0 10 3 5 1,47 0 4 7 5 2,29 0 7 5
Поведенческий 6 2,0 0 6 5 8 1,35 0 5 7 6 1,00 0 3 8
Интеллектуальный 7 1,6 0 5 2 6 1,12 0 3 7 8 0,94 0 2 5
Социальный интеллект 8 1,0 0 4 8 7 1,12 0 4 8 7 0,82 0 2 8
Конвенциональный 9 0,8 0 6 14 9 0,47 0 3 13 9 0,76 0 4 8
Метафорический 10 0,3 0 1 15 11 0,24 0 1 13 10 0,06 0 1 16
Акизитивный 11 0,0 0 1 20 10 0,06 0 1 16 11 0,00 0 0 17

Составлено автором по материалам исследования

Основным элементом структуры образа отца у подростков из осиротевших и разведенных семей оказались 
характеристики социальной сферы: «ответственный, понимающий, общительный». Они составляют до 13 вы-
сказываний из 20 у мальчиков из разведенных семей и до 9 высказываний из 20 – у мальчиков из осиротевших 
семей. В среднем 5–6 высказываний относятся к социальным у мальчиков из осиротевших и разведенных семей. 

У подростков из полных семей по иерархии первыми являются эмоциональные характеристики образа 
отца: «лучший, жизнерадостный, родной». До 14 высказываний из 20, в среднем по 6–7 определений, отно-
сятся к эмоциональным характеристикам. Кроме того, у мальчиков из полных, разведенных, осиротевших 
семей ранговые значения сохраняют телесные компоненты, такие как «высокий, сильный, красивый», на-
ходясь на третьем месте, а также деятельностные, такие как «жизнерадостный работящий, целеустремлен-
ный», находясь на четвертом месте. 

По иерархии у мальчиков старшего подросткового возраста на пятом месте стоят мотивационно-дея-
тельностные компоненты: «ответственный, целеустремленный, строгий». Можно отметить, что у мальчи-
ков старшего подросткового возраста происходит эмансипация от родителей, появляются новые социальные 
связи – друзья, сверстники. При этом у мальчиков социальный компонент идентичен со структурой отца [1].

Вербальное описание образа отца мальчиками 15–16 лет осуществляется в большей степени положи-
тельными характеристиками. Общим для мальчиков из полных, осиротевших и разведенных семей являются 
такие характеристики, как «добрый» (88–74 %), «умный» (76–63 %), «красивый» (85–72 %), «заботливый» 
(56–43 %), «смелый» (51–11%). У мальчиков из разведенных семей выделяются следующие высказывания: 
«внимательный, добродушный, искренний», которые характеризуют социальный интеллект. Представление 
об отце у мальчиков из осиротевших семей: «дружелюбный, сдержанный, семьянин, строгий».

Мальчики из осиротевших и разведенных семей описывают образ отца как традиционный образ ту-
винского мужчины: «сдержанный в проявлении эмоций и чувств, скромный, внимательный семьянин, до-
бродушный по отношению к своим детям, а к окружающим дружелюбный». Как отмечает А. К. Кужугет, 
в тувинском этикете поощрялись скромность, сдержанность в проявлении чувств, спокойствие, выдержка, 
терпимость, глубокое почтение и уважение к старшим, коллективизм.
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Таким образом, социально-перцептивные образы формируются из представлений конкретных людей, с ко-
торыми взаимодействует ребенок, и абстрактных образов, сложившихся в этой культуре, этносе, и складыва-
ются в единство чувственного и логического, при этом обладают подвижностью и изменчивостью. Так, в на-
шем исследовании обобщенное понятие «образ» конкретизируется в более частное понятие образа отца [2].

В проведенном исследовании выявлено, что в целом наиболее значимыми личностными характеристи-
ками образа отца у девочек-подростков являются эмоциональный (любимый, ревнивый, родной) и социаль-
ный (понимающий, общительный, заботливый) компоненты. Это можно объяснить тем, что, как указывалось 
выше, в старшем подростковом возрасте девочки нуждаются в эмоциональной поддержке со стороны отца. 
Отметим, что эмоциональный компонент всегда присутствует в образах хорошо знакомых людей и опреде-
ляет значимость объектов. 

Для девочек из полных семей важен такой эмоциональный компонент, как «любимый, понимающий, 
родной». Для девочек из разведенных и осиротевших семей важен социальный компонент образа отца, где 
присутствуют социальный статус отца и такие качества, как «отзывчивый, общительный, интересный». 
У девочек из неполных семей при формировании образа отца в условиях дефицита информации о нем мо-
гут складываться ошибочные представления о причинах действий человека и приписывание личности от-
сутствующих у нее свойств. Выявлено, что девочки из неполных семей в частотном словаре используют 
понятия «строгий» (26 %), «ответственный» (16 %), «понимающий» (17 %), «серьезный» (20 %). 

Выявлены значимые различия в полных и осиротевших семьях в деятельностном, поведенческом, по-
ложительном и отрицательном отношении к образу отца. У девочек из полных и разведенных семей значи-
мые различия выявлены в телесном, эмоциональном, положительном и отрицательном отношении к образу 
отца. Значимые различия у девочек из разведенных и осиротевших семей обнаружены в интеллектуальном, 
поведенческом, телесном, эмоциональном, отрицательном отношении к образу отца. Интересно, что девочки 
старшего подросткового возраста во всех семьях относятся к отцу отрицательно. Это может говорить о том, 
что девочки более критичны к образу отца.

У мальчиков в старшем подростковом возрасте созревает потребность в новых отношениях, осно-
ванных на взаимопонимании, привязанности и уважении, отношениях, свободных от зависимости,  где 
главным является сам подросток, а не родитель [3]. Присутствует стремление освободиться от эмоцио-
нальной зависимости от родителей. Мальчики более решительно противостоят своей семье и часто ис-
пользуют группу сверстников как средство поддержки своих попыток достичь независимости, начинают 
подражать определенным компонентам образа отца, таким как: эмоциональный, телесный, социальный, 
поведенческий. Мальчики старшего подросткового возраста часто поддерживают отношения с друзьями, 
а также подражают друг другу.

Полученные результаты могут быть использованы школьными психологами, социальными педагогами 
в практической работе с подростками и их семьями. Стоит отметить трансформацию образа отца в тувин-
ских семьях разного типа: полных, осиротевших, разведенных. Исходя из сказанного выше, можно сделать 
вывод о том, что представления подростков об отце действительно зависят от пола, возраста и состава се-
мьи, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
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