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нее состояние и вместе с тем обеспечивает ей преимущественное положение на рынке, является кадровый 
потенциал [6]. Эффективное управление кадровым потенциалом и его развитие – неотъемлемое условие опе-
ративного реагирования и успешной адаптации хозяйствующего субъекта к изменениям условий, конъюн-
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Исследованиям определения понятия «кадровый потенциал» посвящены работы видных отечественных 
ученых и практиков: А. Я. Кибанова, Е. А. Митрофановой, Б. М. Генкина, М. И. Бухалкова, Ю. Г. Одегина, 
Л. Ф. Суходоева, Н. М. Кузьминой и др.

На сегодняшний день под кадровым потенциалом организации мы понимаем общую (количественную 
и качественную) характеристику персонала, соответствующую организационно-техническим условиям де-
ятельности и связанную с выполнением возложенных должностных обязанностей для достижения целей 
функционирования и развития. С одной стороны, кадровый потенциал представляет собой один из важней-
ших ресурсов организации, а с другой – непосредственную часть ее экономического потенциала [4; 14; 15].

Стоит отметить, что на практике значение понятия «кадровый потенциал» зачастую отождествляют с по-
нятием «трудовой потенциал». Однако отличительной особенностью понятия «кадровый потенциал» является 
рассмотрение совокупности конкретных сотрудников, занимающих определенные должности, обладающих 
определенной квалификацией и другими профессиональными и социально-психологическими особенно-
стями, которые характеризуют организационный уровень, то есть непосредственно предприятия и их объ-
единения. Понятие «трудовой потенциал» характеризует в целом некую часть трудоспособного населения, 
обладающего определенными качественными характеристиками, представляя собой общественную катего-
рию на макроуровне: отраслевом, региональном или государственном [10].

Вместе с тем для системного управления и целенаправленного развития кадрового потенциала необхо-
димо понимать, какие подходы и методы оценки кадрового потенциала существуют, какие показатели и ин-
струменты его измерения используются. На сегодняшний день нет однозначной устоявшейся структуры ана-
лиза, единого подхода к оценке кадрового потенциала.

Общая классификация методов оценки кадрового потенциала организации с позиции возможного анали-
тического инструментария представлена в работе В. Ф. Потуданской и Л. В. Трункиной [14]. Авторы выделя-
ют следующие пять групп методов: балльную оценку компонентов трудового потенциала; кластерный метод; 
или метод оценки с использованием эталонов; метод оценки кадрового потенциала с качественной стороны; 
коэффициентный метод для оценки с количественной стороны и интегральную оценкутрудового потенциала.

В системной работе С. А. Мироседи и А. В. Щедриной разделены понятия «методы» и «подходы» от-
носительно оценки кадрового потенциала, где помимо количественных и качественных методов оценки вы-
деляют и различные подходы к оценке кадрового потенциала:

 – общенаучный: индукция, дедукция, аналогия, систематизация и анализ;
 – экономико-математический: экспертный, имитационное моделирование, SWOT-анализ;
 – системный: декомпозиция, последовательная подстановка [12].
П. Г. Рябчук и К. А. Федорова выделяют классификацию, основанную на рассмотрении кадрового по-

тенциала в качестве фактора повышения доходности бизнеса, определяющего его инвестиционную привле-
кательность и рыночную стоимость, тем самым формируя четыре основные группы методов оценки кадро-
вого потенциала:

 – затратный (сопоставление рыночной стоимости объекта оценки со стоимостью его замещения);
 – доходный (оценка совокупного участия работника в доходах организации);
 – экспертный (субъективные оценки);
 – сравнительный (бенчмаркинг) [15].
По направленности (видам исследований) методы оценки авторы подразделяют на количественные, ка-

чественные и комбинированные, а с позиции системности оценки – на системные (признаки оценки форма-
лизованы) и бессистемные (признаки оценки инвариантны, то есть представляются на выбор).

Л. В. Максимова, В. Р. Шойнхорова и И. С. Максимов приводят классификацию методов оценки, по-
дразделяя их на: 

 – прямые: объективные (на основании стандартизированных показателей) и субъективные (на основа-
нии результатов социологических опросов и интервью);

 – косвенные: проективные (на основании анализа личных качеств и ценностной ориентации) и ретро-
спективные (на основании анализа документов в измеримой форме) [11].

М. А. Макарченко и Л. А. Лопатин формируют также и требования к методикам оценки кадрового по-
тенциала, выделяя следующие критерии: универсальность применения, масштабируемость исследования, 
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сравнимость результатов, множественность описания и объективность (научная обоснованность) результа-
тов, подчеркивая актуальность приведенной формализации для реализации концепции экономики знаний [9].

Хронология развития методов и подходов (классификаций) оценки кадрового потенциала в графическом 
формате «mind-map» – в авторской интерпретации представлена на рисунке 1.

Анализ кадрового потенциала на основе коэффициентного метода, то есть посредством оценки количе-
ственных показателей – коэффициента по обороту и приему, выбытия, текучести, динамики и постоянства 
кадров – приведен в работе В. П. Грахова, С. А. Мохначева и В. П. Фроловой [5]. В качестве основных меха-
низмов повышения кадрового потенциала авторы выделяют: эффективное восполнение функции кадрового 
обеспечения, реализацию дополнительных мер по стимулированию и мотивации персонала, а также повыше-
ние общего уровня информируемости и осведомленности кадровой службы на основе регулярной статистики.

Н. Г. Савинова в своей работе реализует общенаучный подход и проводит оценку кадрового потенциа-
ла наукоемкого предприятия в форме обобщенных суждений на основании выводов, сделанных по резуль-
татам изучения количественных и качественных характеристик кадрового состава предприятия – динамика 
численности, уровень образованности, возрастная структура [16]. 

Аналогичный подход применен Н. Р. Куркиной и М. С. Евстюхиной в работе [8], посвященной форми-
рованию кадрового потенциала машиностроительного предприятия в условиях инновационного развития. 
В целом вопросам оценки и развития интеллектуального потенциала персонала для эффективного управле-
ния инновационным развитием предприятий машиностроения, посвящен ряд работ Л. И. Лукичевой.

Е. А. Глухова и Е. Л. Потемкин включают в оценку кадрового потенциала еще и качественные харак-
теристики – социально-психологические и организационные параметры профессиональной деятельности, 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Хронология развития методов и подходов (классификаций) оценки кадрового потенциала

Классификация В.Ф.Потуданской, Л.В. Трункиной (2011 г.)

Классификация П.Г.Рябчука, К.А. Федоровой (2017 г.)

Классификация Л.В.Максимовой, В.Р. Шойнхоровой,  И.С. Максимова (2018 г.)

Классификация С.А.Мироседи, А.В. Щедриной (2014 г.)
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получаемые по итогам оценки уровня удовлетворенности условиями труда и возможностями развития [3]. 
При этом оценка удовлетворенности осуществляется с помощью статистической обработки результатов 
специализированных социологических опросов и по итогам анкетирования персонала.

В работе М. М. Гайфуллинной оценка кадрового потенциала нефтяной компании осуществляется в фор-
ме интегрального показателя, который рассчитывают методом суммы по формуле среднеарифметической 
взвешенной из показателей, характеризующих количественные и качественные показатели (численность 
персонала, квалификация персонала, состояние его здоровья, возраст, стаж работы в организации и эффек-
тивность труда) [2]. Приведенные показатели связаны между собой весовыми коэффициентами, получен-
ными способом анализа иерархий по результатам экспертных оценок. Отмечается, что указанный метод ин-
тегральной оценки является авторским приращением системы оценки трудового потенциала Б. М. Генкина.

Необходимо отметить, что в работе Г. А. Хмелевой и Е. М. Хмелевой интегральный показатель рассчи-
тывается также по методу взвешенной суммы, однако Т. В. Хлопова и М. П. Дьякович предлагают прово-
дить подобную интегральную оценку при помощи нахождения средней геометрической [18; 17].

В работе Р. И. Хендерсона интегральная оценка кадрового потенциала предприятия осуществляется 
на основании экспертных оценок, проводимых в специальных таблицах индикаций реализованности потен-
циальных возможностей работников, которые позволяют оценивать резерв улучшения путем сопоставления 
фактической величины оценки кадрового потенциала и оптимального (возможного) с учетом значения ко-
эффициента профессиональной подготовленности на интервале от 0 до 1,0 усл. ед. [19].

Данный подход экспертных оценок и ранжирования значимости целевых требований (уровень образо-
вания, стаж работы, возраст и т. п.), которые предъявляются к типовым должностям, реализован и в методе 
оценки фактического кадрового потенциала О. В. Никитенковой [13]. В рамках этого метода первоначально 
разрабатывают целевой профиль (значение и оценки) конкретной должности или должностной группы, ко-
торый впоследствии сопоставляют с фактической (текущей) оценкой потенциала сотрудника или коллектива.

Для оценки важности характеристик и ранжирования применяют следующие методы экспертной оцен-
ки: Дельфи, анализ иерархий, собственные векторы Уэя (матрица парных сравнений) и др.

Таким образом, можно резюмировать, что в рассмотренных практических работах наибольшее рас-
пространение получили именно комбинированные методы, в рамках которых оценку проводят на основа-
нии количественных и качественных оценок либо в форме интегрального показателя, в том числе на ос-
новании экспертных оценочных шкал.

Широкое применение нашел и более сложный, комплексный экономико-математический подход. Работа [1] 
посвящена эконометрической оценке кадрового потенциала организации машиностроения, осуществляемой 
посредством ретроспективного динамического анализа взаимосвязи структуры рабочего персонала (профес-
сионального и квалификационного состава рабочих) и производительности труда в стоимостном выражении 
и трудозатратах, в том числе изучается их статическая взаимосвязь с показателями результативности деятель-
ности предприятия. При этом приводится механизм оценки зависимости эффективности деятельности от со-
вершенствования квалификации персонала (на основе тарифных разрядов), что может служить методологиче-
ским источником расчета и обоснования вложения денежных средств в повышение квалификации работников.

Однако среди проанализированных методов и подходов не уделяется внимания такому важному направле-
нию в системе управления персоналом, как кадровая безопасность, тесно взаимосвязанного как с формировани-
ем кадрового потенциала, так и с обеспечением его устойчивости во времени, что могло, на наш взгляд, к тому 
же обеспечивать более качественный подход к построению системы управления организационными рисками.

В широком понимании целью обеспечения кадровой безопасности является предотвращение угроз функ-
ционирования организации, связанных со сложившейся системой трудовых отношений, текущем кадровым 
составом в рамках реализуемой кадровой политики. По определению А. Я. Кибанова: «кадровая политика – 
это генеральное направление кадровой работы, то есть совокупность принципов, методов, форм организа-
ционного механизма по обработке целей, задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадро-
вого потенциала, создание ответственного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного 
своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития орга-
низации» [7, c. 191]. Иными словами, практическая реализация функции кадровой безопасности заключает-
ся в формировании, сохранении (укреплении) и развитии кадрового потенциала.
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В соответствии с этим, авторы настоящей работы полагают, что оценку кадрового потенциала необхо-
димо осуществлять в форме оценки кадровой безопасности (уровня кадровых рисков), где высокий уровень 
кадровой безопасности свидетельствует о высоком кадровом потенциале, и наоборот, низкий уровень о кри-
тическом с позиции обеспечения стабильности функционирования бизнеса. Такая методика оценки должна 
рассматривать совокупность конкретных сотрудников, занимающихся определенной деятельностью, обла-
дающих установленной квалификацией и другими профессиональными особенностями.

Анализ состояния кадрового потенциала конкретного направления деятельности или процесса в предлагае-
мой методике осуществляется на основе оценки основных функциональных составляющих – составных инди-
каторов (далее – СИ) деятельности в рассматриваемом организационном контуре. Обычно СИ берутся из по-
ложений по структурным подразделениям или формулируются руководителями и приглашенными экспертами. 

Общая формула оценки состояния кадрового потенциала (кадровой безопасности) или кадровых рисков, 
обусловленных состоянием кадрового потенциала Экр, будет представлена в следующем виде:

                                                                                     ,  (1)

где KСИ – коэффициент, характеризующий текущий кадровый потенциал в рамках реализации СИ (вероят-
ность наступления кадровых рисков), доли ед.; Rп – коэффициент влияния СИ на конечный результат биз-
нес-процесса, доли ед.; i – конкретно рассматриваемый СИ; n – количество рассматриваемых СИ, ед.

Вероятность наступления кадровых рисков СИ, обусловленных состоянием кадрового потенциала, рас-
считывают для каждого СИ линейно относительно ранга предпочтения, полученного в результате эксперт-
ной оценки по сформированным условным характеристикам (оценка уровня текущей квалификации и ско-
рости воспроизводства кадрового потенциала), которые могут кастомизироваться в отдельности для каждого 
предприятия и его отраслевых условий.

Анализ кадровых рисков в рамках подхода происходит, как было отмечено ранее, посредством оценки 
основных составляющих (характеристик) кадрового потенциала.

1.  Квалификация и опыт работы.
Возможные характеристики уровня квалификации персонала:

 – высокая квалификация: профильное образование + опыт работы + дополнительная квалификация;
 – оптимальная квалификация: профильное образование + опыт работы;
 – допустимая квалификация: профильное образование.
2.  Скорость воспроизводства кадрового ресурса (внутренняя ротация или внешний рынок труда).
Возможные характеристики скорости воспроизводства кадрового потенциала:

 – быстрая реакция: до 2 недель;
 – умеренная реакция: в течение 1 месяца;
 – низкая реакция: до 2 месяцев;
 – чрезвычайно низкая реакция: свыше 3 месяцев.
Если характеристики кадрового потенциала условно наилучшие с позиции экспертов (соответствует пер-

вому рангу), то вероятность риска равна нулю, и наоборот, если оценка условно наихудшая (соответствует 
двенадцатому рангу), то вероятность риска принимают за единицу. Соответственно, остальные вероятно-
сти рассчитывают пропорционально порядковому значению ранга на заданном интервале от 0 до 1 (табл. 1). 

Таблица 1
Шкала оценки вероятности наступления кадровых рисков  

для составных индикаторов деятельности

Характеристика состояния
кадрового потенциала

Ранг предпочтения
(экспертная оценка)

Rп, доли ед.

высокая быстрая
1 0

квалификация реакция

 
кр СИ п

1

n

i i
i

Э K R
=

=∑
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Характеристика состояния
кадрового потенциала

Ранг предпочтения
(экспертная оценка)

Rп, доли ед.

высокая умеренная
2 0,083

квалификация реакция
высокая низкая

5 0,333
квалификация реакция

высокая чрезвычайно
8 0,583

квалификация низкая реакция
оптимальная быстрая

3 0,167
квалификация реакция
оптимальная умеренная

4 0,25
квалификация реакция
оптимальная низкая

9 0,667
квалификация реакция
оптимальная чрезвычайно

10 0,75
квалификация низкая реакция
допустимая быстрая

6 0,417
квалификация реакция
допустимая умеренная

7 0,5
квалификация реакция
допустимая низкая

11 0,833
квалификация реакция
допустимая чрезвычайно

12 1
квалификация низкая реакция

Составлено авторами по материалам исследования

Для анализа значения (влияния) каждого СИ на конечный результат деятельности также применяют 
экспертное оценивание, проводимое по формализованной шкале на интервале от 1 до 4, где коэффициент 
Rп рассчитан методом анализа иерархий (табл. 2).

Таблица 2
Шкала оценки влияния составных индикаторов на конечный результат деятельности

Оценка, баллы Влияние, доли ед. Значение

0 0 СИ прямо не оказывает влияния на результат деятельности

1 0,25
СИ оказывает незначительное влияние на результат деятельности – возмож-
ные «сбои» быстро устранимы, либо не вызывают дополнительных затрат 
рабочего времени персонала и не ухудшают качество «выходного» результата

2 0,5
СИ оказывает умеренное влияние на результат деятельности – возможные 
«сбои» устранимы, но вызывают дополнительные затраты рабочего време-
ни персонала, однако не ухудшают качество «выходного» результата

3 0,75

СИ оказывает достаточное влияние на результат деятельности – возмож-
ные «сбои» устранимы, но вызывают дополнительные затраты материаль-
ных и финансовых ресурсов, а также рабочего времени персонала и ухуд-
шают качество «выходного» результата

Окончание табл. 1



11

Актуальные вопросы управления  

Оценка, баллы Влияние, доли ед. Значение

4 1

Результат деятельности значительно зависит от данного СИ – возможные 
«сбои» устраняются долго, парализуя деятельность, в т.ч. вызывая боль-
шие затраты материальных и финансовых ресурсов, а также рабочего вре-
мени персонала 

Составлено авторами по материалам исследования

Исходя из данных практической апробации методики полученное значение оценки Экр, равное:
1) 0 < n ≤ 0,167, соответствует «высокому» кадровому потенциалу (кадровой безопасности);
2) 0,167 < n ≤ 0,33, соответствует «среднему» кадровому потенциалу (кадровой безопасности);
3) 0,33 < n ≤ 0,58, соответствует «допустимому» кадровому потенциалу (кадровой безопасности);
4) 0,58 < n ≤ 0,83, соответствует «низкому» кадровому потенциалу (кадровой безопасности);
5) n > 0,83, соответствует «критическому» кадровому потенциалу (кадровой безопасности).
Таким образом, авторская методика оценки кадрового потенциала позволяет оперативно проводить ди-

агностику организационного состояния в предметной области. Вместе с тем в рамках данного подхода мо-
жет быть получено и условное финансовое выражение значения кадровых рисков предприятия посредством 
произведения значения Экр на стоимость задействованных в рамках рассматриваемого бизнес-процесса или 
функциональной области – ресурсов (согласно расчетному значению из дерева FCF) и принятой в органи-
зации нормы рентабельности для основной деятельности.
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В период установления цифровой экономики в мире наблюдаются тенденции, связанные с изменением 
роли человека в деятельности организаций [1; 3]. Для России повышение эффективности управления чело-
веческими ресурсами так же, как и во всем мире, является одной из наиболее актуальных задач цифровиза-
ции экономики. Эксперты сервиса «Работа.ру», оказывающего услуги по подбору персонала и поиску рабо-
ты, в декабре 2019 г. провели исследование, по результатам которого они прогнозируют в ближайшие годы 
высокую востребованность в узкопрофильных специалистах, переход большего количества сотрудников 
на удаленную работу, а также распространение новых информационных технологий в выполнении бизнес-
процессов [7]. В связи с этим руководителям организаций необходимо иметь представление о современных 
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информационно-коммуникационных технологиях (далее – ИКТ) и возможностях их использования в сфере 
управления человеческими ресурсами. 

Ядром многих новых ИКТ является искусственный интеллект. Искусственный интеллект – набор технологий, 
способных обучаться и выполнять задачи без участия человека. Каждая из существующих технологий ИИ (об-
работка естественного языка, системы распознавания лиц и др.) является мощной по отдельности, но в сочета-
нии они создают уникальные возможности для повышения производительности труда сотрудников организаций. 

Цель управления человеческими ресурсами – обеспечение использования сотрудников компании та-
ким образом, чтобы работодатель мог получить максимальную пользу от их навыков и умений, а работни-
ки – максимально возможное материальное, психологическое и др. удовлетворение от своего труда [2]. Ин-
струменты ИИ помогают организациям решать поставленные цели в области кадрового менеджмента (англ. 
Human Resource Management, далее – HRM).

Целью данной статьи является обоснование полезности применения организациями инструментов искус-
ственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами. Для достижения поставленной цели были 
поставлены следующие задачи:

 – проанализировать текущее состояние HRM, определить основные проблемы данной области;
 – рассмотреть возможные способы решения проблем в управлении человеческими ресурсами с ис-

пользованием инструментов ИИ;
 – рассмотреть преимущества и ограничения при внедрении технологий ИИ.
Объектом исследования является управление человеческими ресурсами в современных организациях, 

а предметом – применение инструментов искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами.
В условиях современной цифровой экономики, когда техническая и технологическая оснащенность про-

изводителей практически одинакова, успеха способны добиться те компании, которые эффективнее исполь-
зуют имеющиеся у нее человеческие ресурсы. В связи с этим, управление человеческими ресурсами являет-
ся одним из важнейших направлений в деятельности организаций, основой бизнеса и его главным фактором 
успеха [1; 3]. Новые информационные технологии дают надежду на решение существующих проблем в об-
ласти управления человеческими ресурсами.

Рассмотрим основные проблемы в сфере HR (англ. human resources – человеческие ресурсы), которые 
актуальны сегодня.

1.  Наем и отбор персонала.
Отбор новых сотрудников является рутинной задачей. Большинство HR-менеджеров тратит свое время 

на привлечение кандидатов, просмотр резюме, проведение собеседований, а также информирование канди-
датов по каким-либо вопросам. При этом более 72 % компаний испытывают трудности в поиске кандидатов 
с необходимыми навыками [13]. Статистика показывает, что на закрытие своих вакансий компании в сред-
нем тратят от 14 до 63 дней, а каждая вакансия обходится компании примерно в 500 долл. США [12; 15].

2.  Развитие и обучение персонала. 
Платформа онлайн-образования Udemy проводила независимые исследования, которые показали, что 84 % 

опрошенных пользователей считают, что у них имеется недостаток определенных профессиональных навы-
ков [18]. Этот показатель увеличился в мире с 80 % в 2017 г. до 84 % в 2018 г. Участники исследования также 
отметили, что области навыков, на которых им больше всего нужно сосредоточиться в образовании, включают 
в себя технические навыки, лидерство и управление, навыки продуктивности, навыки межличностного общения 
и другие, так называемые, soft skills. По мнению руководителей российских компаний, у их сотрудников навы-
ки коммуникации, креативности и гибкости в среднем выше, чем необходимо работодателям. Однако сотрудни-
кам часто не хватает достаточных знаний предметной области, лидерских и организаторских способностей [17].

Согласно исследованию Delloite, 79 % респондентов в России и 76 % респондентов в мире предпочи-
тают обучение существующих сотрудников найму новых [9]. При этом 44 % российских работодателей вы-
нуждены выходить на рынок труда из-за низкой скорости приобретения новых знаний и навыков сущест-
вующими сотрудниками. Кроме того, расходы на мировую отрасль обучения и развития персонала в 2017 г. 
составили более 200 млрд долл. США [4]. Однако около половины из этих средств были потрачены без ожи-
даемой отдачи. Несмотря на негативную статистику, обучение персонала – это способ инвестиций в успех 
организации в текущем и долгосрочном периоде.
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3.  Вовлеченность сотрудников в работу. 
Как уже было сказано ранее, руководители стремятся выстроить процесс управления HR таким обра-

зом, чтобы компании могли получить максимальную пользу от навыков и умений сотрудников. Для этого 
необходимы не только лояльность сотрудников компании, но и их высокая степень вовлеченности в работу.

Вовлеченные работники заинтересованы в успехе компании и готовы вкладывать свои силы и время 
для достижения общих целей. Компания Gallup выяснила, что высокий уровень вовлеченности приводит 
к уменьшению текучести кадров, прогулов и других нарушений дисциплины [6]. Исследование Aon Hewitt 
выявило зависимость между вовлеченностью персонала и прибылью компании [6]. Выяснилось, что повы-
шение вовлеченности на 1 % увеличивает прибыль на 20 млн долл. США, на 5 % – на 100 млн долл. США, 
на 10 % – на 200 млн долл. США. Прибыль росла в компаниях независимо от ее размеров.

Согласно Gallup, лишь 15 % работников во всем мире вовлечены в работу, а в Восточной Европе – 
10 % [16]. Результаты данных исследований показывают, что управление вовлеченностью открывает огром-
ные перспективы перед организациями для дальнейшего роста и требует новых подходов к решению име-
ющихся проблем в области управления персоналом.

Технологии искусственного интеллекта могут стать ключом к решению актуальных проблем в управле-
нии человеческими ресурсами. Применение инструментов искусственного интеллекта в HRM сводится к ав-
томатизации части HR-процессов, позволяющей алгоритмам выполнять как рутинную, так и сложную ана-
литическую работу. Тем самым высвобождается время HR-специалистов для выполнения стратегических 
и текущих задач управления.

Существуют десятки процессов HR, которые компании способны качественно улучшить. Возникают сле-
дующие вопросы. Какие из этих процессов подходят для автоматизации? Какие из них являются приори-
тетными? Необходимо помнить, что задачи, которые необходимо автоматизировать в первую очередь – это 
повторяющиеся задачи с большим объемом информации, а также те задачи, в которых часто допускаются 
ошибки из-за скорости изменений, объема и разнообразия данных.

Рассмотрим более подробно приоритетные задачи HRM, в которых наблюдается активное использова-
ние технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ).

1.  Анализ настроения сотрудников. 
Концепция анализа настроения сотрудников довольно проста: необходимо анализировать большие объ-

емы текстовой информации и делить их на категории по настроениям или отношениям. Понимание настро-
ения сотрудников в рамках всей компании, а также по подразделениям или месторасположению помогает 
создавать лучшие условия для работы сотрудников и удовлетворения их потребностей. Это возможно при по-
мощи совмещения технологий обработки естественного языка и машинного обучения. Алгоритмы работают 
с неструктурированной информацией, полученной из разговоров сотрудников, электронных писем и другой 
входящей информации. Кроме того, машинное обучение используется для обучения системы на словах, ко-
торые могут указывать на какие-то проблемы. Одним из примеров платформы, позволяющей анализировать 
настроение сотрудников при помощи технологий ИИ, является решение Xander AI от Ultimate Software. Це-
лью разработчиков системы является объединение аналитики с эмоциональным интеллектом, что помогает 
получить достаточно точную картину происходящего в организации. Система получает данные из коммен-
тариев в интранете компании, а также обратной связи по опросам сотрудников. Машинное обучение в реше-
нии Xander «натренировано» до такой степени, что оно способно делать выводы о настроении как отдель-
ных сотрудников, так и давать оценку общего настроения персонала в компании.

2.  Голосовые помощники и вербальная коммуникация. 
Несмотря на то, что общение по электронной почте является одним из наиболее часто используемых 

инструментов для взаимодействия сотрудников, ничто не заменит личную коммуникацию. Вербальное об-
щение всегда было и будет наиболее быстрым и эффективным способом взаимодействия, но в настоящее 
время одним из участников взаимодействия может быть ИИ, а не человек. Многие люди уже используют го-
лосовые приложения на мобильных устройствах. Данные технология могут быть полезны и для сферы HR.

Технологи ИИ, используемые в голосовых помощниках, могут быть полезны в обучении сотрудников. На-
пример, голосовой помощник может прослушивать звонки, которые совершает отдел по продажам, а затем вы-
давать предложения о том, как улучшить показатели продаж. Также голосовой помощник может прослушать 
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разговор менеджеров с подчиненными и затем дать им рекомендации по развитию навыков общения и управ-
ления. Однако, в распространении этой технологии ИИ имеются ограничения юридического и этического ха-
рактера. Вместе с тем голосовой помощник является ярким примером того, насколько полезными могут быть 
технологии ИИ для развития сферы HR.

3.  Развитие и обучение персонала. 
Ранее рассматривалось применение голосовых помощников в обучении сотрудников, однако есть и другие 

варианты обучения при помощи технологий ИИ: ИИ-решения могут отслеживать работу отдельных сотруд-
ников компании, сравнивая их с наиболее успешными специалистами; затем, на основе анализа собранных 
данных, алгоритмы ИИ способны разработать для сотрудников персонализированную программу обучения. 

Для обучения сотрудников компании также могут использоваться чат-боты. Чат-боты помогают новым 
сотрудникам быстрее освоиться в компании, так как эти устройства доступны круглосуточно и могут отве-
тить на многие вопросы о работе в компании. Одной из наиболее серьезных областей, в которой боты могут 
помочь работодателям, – это увеличение скорости внедрения и освоения новых информационных техноло-
гий. Чат-боты являются интуитивно понятными и простыми для использования инструментами и значитель-
но упрощают переход к использованию новых технологий.

Примером чат-бота для обучения может служить WalkMe, который помогает сотрудникам в освоении 
новых технологий. Бот не имеет программного интерфейса и использует интерфейс чата на естественном 
языке. В системе используется комбинация искусственного интеллекта и аналитики для прогнозирования 
поведения пользователей и предложения им пошаговой помощи в освоении новых технологий. Использова-
ние WalkMe помогает пользователям выполнять задачи без какой-либо подготовки, даже если они переме-
щаются между различными программными инструментами.

4.  Наем и отбор персонала. 
Боты можно использовать также и в отборе персонала. Одним из преимуществ использования ботов 

для общения с кандидатами является возможность настроить стиль речи и формулировки выражений ин-
терактивного помощника в соответствии с нормами, принятыми в культуре организации. Например, если 
организация хочет, чтобы ее культуру воспринимали как творческую или демократичную, бота можно за-
программировать таким образом, чтобы при взаимодействии с кандидатами и сотрудниками он шутил, был 
дружественным и передавал атмосферу компании. Такой подход позволяет выстроить более тесный контакт 
с кандидатами и, соответственно, получить преимущества в борьбе за таланты.

Для проведения видео- и обычных интервью при отборе персонала применяют алгоритмы распознава-
ния лиц и эмоций. Они способны обрабатывать видео и определять: смотрит ли собеседник на камеру или 
читает сценарий за кадром. Система анализирует положение глаз и направление, в котором смотрит соиска-
тель. Также она может делать пометки, если предполагается, что человек потенциально обманывает. При-
мерами таких HR-систем являются HireVue, Skillaz.

Помимо отбора персонала, системы распознавания лиц в HRM могут использоваться и для других це-
лей. В некоторых компаниях внедрены системы, которые регистрируют прибытие сотрудников на работу. Это 
помогает компании не только отслеживать время работы, анализировать записи о посещаемости, но и обес-
печивать безопасность офиса.

В 2019 г. компания Gartner опубликовала исследование, в котором сообщалось, что лишь 17 % органи-
заций используют решения на основе ИИ для выполнения функций HR, а еще 30 % собираются это сделать 
к 2022 г. [11]. Причина заключается в том, что многие компании сталкиваются со следующими проблемами.

1.  Финансирование инициатив в области ИИ.
Иногда бывает трудно количественно оценить преимущества внедрения ИИ в HRM. Необходимо про-

верять обоснованность инвестиций в ИИ и возможные результаты до внедрения технологий. Более высокий 
приоритет следует отдавать проектам, которые помогают решать критические задачи, такие как улучшение 
принятия решений, ускорение работы сотрудников или повышение эффективности процесса управления.

Для количественной оценки инвестиций в ИИ можно использовать показатель ROI. Руководство должно 
видеть связь между ИИ-приложениями и результатами бизнеса, возникающими благодаря им. Оценка может 
выглядеть следующим образом: сначала оценивается связь между результатами использования ИИ-решений 
для управления человеческими ресурсами с метриками HR, которые в свою очередь влияют на финансовые 
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показатели. Хорошим примером работы такой схемы оценки может служить ИИ-система для поиска канди-
датов компании IBM. Их решение способствовало значительному росту числа кандидатов на работу в компа-
нию. Приложение позволяет быстрее обрабатывать большое количество резюме кандидатов, что увеличило 
скорость привлечения кандидатов, а также их качество. В итоге в 2017 г. IBM только в управлении челове-
ческими ресурсами смогла сэкономить 107 млн долл США благодаря ИИ [14].

2.  Вопросы безопасности и конфиденциальности. 
Для работы алгоритмов ИИ используются большие массивы данных, которые необходимо надежно защитить. 

Отделом информационно-технологической безопасности должны быть разработаны соответствующие методиче-
ские рекомендации по работе с технологиями ИИ, которые касаются не только аспектов безопасности данных, 
но также правовых и этических вопросов. Такие инструменты ИИ, как чат-боты, не должны хранить какие-либо 
персональные данные или конфиденциальную информацию во время обработки запросов сотрудников. Данная 
информация должна передаваться через защищенные протоколы передачи данных и быть зашифрованной, чтобы 
исключить кражу данных третьими лицами. Для обучения алгоритмов следует использовать данные, не содержа-
щие личных сведений и конфиденциальной информации о сотрудниках. Наконец, компании должны быть увере-
ны в наличии у них необходимых средств контроля за данными HR. Отсутствие такого контроля может приводить 
к ошибочным алгоритмам и, соответственно, к неверным управленческим решениям. Поэтому при работе с HR-си-
стемами, в которых присутствуют технологии ИИ, работники должны иметь авторизованный доступ к информации.

3.  Сложность интеграции ИИ в существующую инфраструктуру. 
Сложность интеграции заключается в том, что современные ИИ-решения для управления персоналом яв-

ляются узко ориентированными. Прежде чем принимать решение об интеграции в инфраструктуру ИИ-реше-
ний, необходимо предварительно протестировать их в работе с учетом культуры и бизнес-модели компании.

4.  Текущее обслуживание. 
Несмотря на то, что современная техника достаточно надежна, всегда остается вероятность аварий и сбо-

ев в работе. Также существует вероятность хакерских атак. Поэтому технологии ИИ требуют глубокого изу-
чения, постоянного анализа и обновления.

5.  Недостаток квалифицированных работников. 
На рынке труда пока непросто найти специалистов с необходимым образованием и навыками для раз-

работки, отладки и внедрения технологий ИИ.
6.  Важным вопросом остаются также опасения по росту безработицы из-за внедрения ИИ в организаци-

ях. Всемирный экономический форум подготовил отчет «Будущее рабочих мест», в котором прогнозируется, 
что к 2022 г. количество рабочих мест снизится примерно на 75 млн человек, в то время как появится около 
133 млн новых рабочих мест благодаря ИИ [19]. Эти рабочие места будут связаны с подготовкой машин к эф-
фективной работе в цифровом сообществе, а также с анализом и обучением ИИ таким человеческим навыкам, 
как критическое мышление, сочувствие и решение проблем.

В ближайшие несколько лет маловероятно, что HR-отделы будут автоматизированы, однако ИИ может 
полностью взять на себя такие задачи HR-специалистов, как поиск кандидатов (63 %), привлечение соиска-
телей (47 %), а также обучение сотрудников (47 %) [8]. 

Обобщим преимущества использования технологий ИИ в HR. В 2019 г. KPMG проводило исследование, 
которое показало, что 88 % респондентов, которые уже инвестировали в ИИ, считают вложения оправдан-
ными. Из них 35 % сконцентрировалось на обучении, а 33 % – на аналитике [5]. Рассмотрим приоритетные 
показатели бизнеса, на которые влияет применение инструментов ИИ.

1.  Производительность. 
Разработчики чат-бота Zoom.ai (планирование виртуальных встреч и упрощение сотрудничества для уда-

ленной работы) провели исследование и выяснили, что пользователи, которые активно используют чат-бот, 
обычно экономят до 25 часов в месяц, а компании экономят в среднем около 16 тысяч долл. США на сотруд-
ника с зарплатой 100 тыс. долл. США. Если рассмотреть эти показатели в масштабах сотен или тысяч корпо-
ративных пользователей, то становится очевидным ценность этого инструмента для бизнеса и HR [10].

2.  Темпы внедрения. 
Данный показатель сложно оценить, однако он тоже важен. Использование чат-ботов упрощает переход 

к применению новых систем, так как общение с ними может заменить использование справочных руководств. 
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Примером влияния ИИ на скорость внедрения новых технологий в компанию является рассмотренный ранее 
чат-бот WalkMe.

3.  Производительность HR. 
Использование инструментов ИИ позволяет выполнять часть несрочных или менее важных задач без 

участия человека, а руководителям отдела кадров сосредоточиться на срочных и более важных задачах. Та-
ким образом, системно решаются все имеющиеся задачи HR-подразделения, а HR-руководитель выполняет 
свою работу более эффективно.

4.  Удержание ценных сотрудников. 
Инструменты искусственного интеллекта помогают поддерживать развитие сотрудников, что повышает 

их удовлетворенность работой, и, соответственно, повышает их лояльность к организации. Также инстру-
менты ИИ способны анализировать настроение сотрудников, помогая менеджерам предотвратить увольне-
ние ценных сотрудников.

Проведенное исследование позволяет обосновывать полезность применения инструментов искусствен-
ного интеллекта в управлении человеческими ресурсами. Технологии ИИ дают возможность компаниям ос-
вободить HR-специалистов от рутинных задач, оптимизировать и автоматизировать многие HR-процессы, 
увеличить производительность труда и скорость обработки данных. 

Вместе с тем компаниям необходимо трезво определять целесообразность использования технологий 
ИИ. Перед их внедрением необходимо оценить окупаемость вложенных инвестиций, а также разработать 
регламенты по работе с инструментами ИИ, которые будут затрагивать технические, правовые и этические 
аспекты деятельности компании.
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sidered. The data of an all-Russian study conducted by Kelly Service have been presented. The 
effectiveness of the application of various types of social package has been noted. The most pop-
ular types of benefits,on the basis of which several social packages can be compiled, have been 
described. The principles that contribute to improving efficiency of the functioning of the entire 
incentive system have been considered.
Keywords: employee potential, grade, labour productivity, staff motivation, stimulation of labour 
activity, rating, remuneration, social package.
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От эффективности формирования и реализации мотивации и стимулирования персонала зависит каче-
ство работы, эффективность трудового вклада, социально-психологический климат коллектива. Можно ска-
зать, что система мотивации и стимулирования является центральной функциональной подсистемой системы 
управления персоналом в целом. От качества реализации системы зависит должное поведение работников.

Важно разобраться, почему одни работники выполняют свои функции с удовольствием, к дополнитель-
ным заданиям относятся с пониманием, проявляют инициативу в принятии решений. А другие работают 
«из-под палки». Нужно понимать, какие побуждения движут работником и выработать нужные методы сти-
мулирования их трудовой активности.
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В современных организациях разработаны многие методики для оценки результативности труда. Попу-
лярны рейтинги, когда для оценки труда работника разрабатываются критерии. Это может быть количество 
заключенных договоров, закрытых позиций, проведенных мероприятий, встреч [4]. Каждому виду работы 
присваивается соответствующий балл. Балл в свою очередь стоит энное количество денег. Для сотрудника 
становится понятна система оплаты в компании. Мало того, человек знает, к чему стремиться и каким обра-
зом повысить свой результат. В итоге растут экономические показатели сотрудника и компании. Подобным 
образом работает и система KPI – ключевые показатели эффективности, система грейдов для определения 
вилки должностных окладов. 

Целью работодателя является максимальное использование потенциала сотрудника, но при этом стои-
мость его труда должна оставаться минимальной. Могут задаваться такие условия и рамки для работы со-
трудника, чтобы он попросту не ушел из компании. Одновременно с этим оправданным желанием работника 
является получать максимальную оплату за проделанную работу. Сталкиваются два абсолютно противопо-
ложных интереса с позиции работодателя и работополучателя. Возникает задача справедливо увязать инте-
ресы двух противоположных сторон.

Для решений данных противоречий целесообразно применить систему грейдов. Она поможет связать уро-
вень оплаты труда в соответствии со стратегическими задачами компании. Данная система достаточно ясно 
разделяет должности по их значимости для компании. Самый простой вариант предполагает систему ранжи-
рования должностей в зависимости от степени их сложности. Данный процесс не потребует сложных матема-
тических вычислений. Система расчетов после предварительной проработки предполагает достаточно быстрое 
внедрение в практику. Не потребуется привлекать дорогостоящих консультантов, можно справится собствен-
ными силами. Более сложен второй вариант – система Эдварда Хея [10]. В этом случае потребуется владение 
и применение в расчетах балльно-факторных методов и методов математического анализа. Именно этот вари-
ант системы расчетов грейдов с долей упрощений мы предлагаем взять за основу методических рекомендаций 
настоящей работы. Второй вариант в дальнейшем попробуем внедрить в исследуемую организацию.

Проблема стимулирования трудовой деятельности стала особенно актуальной в связи с тем, что персо-
нал представляет наиважнейший ресурс организации. Для успешного функционирования современной ор-
ганизации нужна действенная система мотивации и стимулирования, повышающая эффективность работы 
с учетом интересов сотрудников, их развития, правильного соотношения стимулов и потребностей.

Проблема заключается в том, что работник привыкает к определенному вознаграждению и считает долж-
ным получение зарплаты. Как результат – работник не отрабатывает вознаграждение, а просто ежемесячно 
получает денежное вознаграждение в виде заработной платы. Задача работодателя – промотивировать со-
трудника на качественное выполнение функций, саморазвитие в процессе их выполнения.

В результате эффективной системы стимулирования растут количественные и качественные показатели 
результатов работы отдельного человека, коллектива, а также в целом организации [5].

Когда под мотивом понимается желаемое состояния человека, можно выделить основные особенности 
психологии мотивации:

1)  есть множество мотивов, соответствующих ожиданиям индивида. Данные классы характеризуются 
людскими стремлениями; 

2)  зачастую мотивы формируются в результате личностных достижений;
3)  у персонала доминируют собственные различные мотивы. Складывается индивидуальная цепочка 

персональных мотивов; 
4)  через мотивацию определяется целенаправленность действия. Возможно возникновение конфликтов 

выбора целей;
5)  мотивация формируется через различные действия и процессы. Изначально происходит оценка по-

следствий, после происходит само действие. Возникает проблема аналитической реконструкции мотивации;
6)  надо делать различие между деятельностью и целями мотива. Деятельность формируется через вос-

приятие действительности, размышления, рост, то есть на основании функциональных компонентов. Ис-
ходя из этого человек будет реализовывать функциональные способности. Из мотивации формируется вы-
бор вариантов действий индивида. Таким образом, существует многоплановое влияние мотивации в целом 
на личность индивида и эффективность его деятельности. 
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При формировании системы стимулирования необходимо соблюдать некий баланс между целями ра-
ботников и задачами организации [6]. Необходима интеграция целей человека-сотрудника в общие задачи 
и стратегии развития организации.

Важно донести до работника значимость организационных целей и дать людям возможность реализовать 
собственные индивидуальные задачи в стенах компании. Сотруднику необходимо видеть конечные результа-
ты своего труда и ощущать собственную значимость и ценность для компании, в которой он проводит девя-
носто процентов своего времени.

На первый план выходят уважение к работнику и возможность реализации его интересов. Важна обратная 
реакция со стороны организации на возникающие трудности в работе. Это может быть нехватка оргтехники, 
медленные процессы поступления нужной для работы информации, дублирование функций. Поэтому долж-
на быть быстрая обратная связь.

Сотрудники ценят оказываемое им доверие. Важно не спускать указания под страхом наказания, а ви-
деть в подчиненном партнера по бизнесу, советоваться с ним и иногда прислушиваться к предложениям со-
трудника. Доверительные отношения улучшают климат в компании. Возможность делегировать ряд задач 
вырастает в огромные плюсы для руководителя. Сотрудник профессионально растет, а руководитель может 
позволить себе сконцентрироваться на более важных стратегических функциях.

При формировании систем вознаграждения важно учитывать прозрачность начисления денег. Привязка 
к конкретному результату, оценка по понятным критериям показывает работнику, за что именно компания 
ему платит. Возможно применение количественных показателей оценки. В этом случае оплата становится 
абсолютно понятной для исполнителя. Перевыполнение плановых показателей при такой системе оценки 
становится нормой для компании.

В организациях с прозрачной системой оценки нет трудностей с набором персонала. Честность явля-
ется визитной карточкой, и желающие попасть в честную организацию всегда есть. Таким образом, исчеза-
ет вопрос текучести персонала. 

Кроме набора важной задачей любой компании является сохранение ее сотрудников [2]. При эффективной 
мотивации, стимулирующей системы люди не покидают компанию, а наоборот, строят в ней свою карьеру.

Оценка трудового вклада должна быть максимально объективизированная. Важно донести до персонала 
информацию по каким критериям проводится расчет заработных плат, какие есть надбавки и за что именно.

В конечном итоге продуманная стимулирующая система способствует быстрому и эффективному ро-
сту компании и бизнеса.

Рассмотрим практику создания системы мотивации и стимулирования труда [1]:
 – предоставление удобного графика работы;
 – возможность ухода в отпуск в удобное для сотрудника время, часто связанное с детьми и их каникулами;
 – подчеркивание признательности компании к каждому работнику независимо от занимаемой должности;
 – внедрение доски почета, похвальных грамот, дипломов, значков. Любые виды наград для сотрудни-

ка важны, памятны, приятны;
 – организация корпоративных спортивных соревнований, повышающих командный дух;
 – организация корпоративных посиделок, клубов, круглых столов. Вспомним советские кружки качества.
По данным всероссийского исследования, проведенного в мае–июне 2014 г. компанией Kelly Services, 

мирового лидера в области предоставления эффективных кадровых решений, главным стимулирующим фак-
тором для россиян является предоставление социального пакета.

В связи с этим целесообразнее всего рассмотреть, какие типы социального пакета практикуются в России.
Чаще всего льготы предоставляются в виде социальных пакетов трех типов: иерархический, кафетерий, 

шведский стол [8]. Вид предоставляемых услуг зависит от занимаемой работником позиции. Услуги предо-
ставляются в полном объеме независимо от степени потребности в них самого работника.

Для устранения этого «недостатка» разработан соцпакет «Кафетерий», или по другому его называют «Биз-
нес-ланч». Внедрение данного пакета подразумевает предварительный опрос среди работников. Выясняется, 
в каких льготах есть потребность. Далее по полученным результатам можно определить уровень необходи-
мости, и на основании полученных данных сформировываются наборы льгот. Их финансирование для орга-
низации по стоимости одинаково.
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Преимуществом является то, что любой сотрудник выбирает актуальный социальный пакет с перечнем 
льгот, который ему реально необходим.

Рассмотрим наиболее популярные виды льгот, на основании которых можно составить несколько пакетов:
 – возможность получения дополнительных отпускных дней;
 – гибкий график рабочего времени;
 – сокращенная рабочая неделя;
 – страховка в случае инвалидности;
 – компенсации при несчастном случае;
 – предоставление пенсионерам индивидуальных пенсионных выплат;
 – предоставление сотрудникам льготных кредитов;
 – предоставление льгот в квартиры, карточек в спортивные комплексы, пользование служебным тран-

спортом).
«Шведский стол» представляет собой сочетание первого и второго пакетов. В результате проведенно-

го опроса в виде анкетирования прописывается набор актуальных для сотрудников льгот. В зависимости 
от цены конкретных льгот, каждой льготе дается некое количество баллов. От уровня занимаемой должно-
сти сотрудник имеет право выбора пакета льгот на определенное количество баллов.

Можно сказать, что стимулирование персонала – это побуждение посредством материальной заинтере-
сованности, значит стимулировать – это не побуждать сотрудника работать, а побуждать его работать лучше, 
качественнее и больше в рамках заключенных трудовых отношений [3]. Применительно к стимулированию 
труда, а собственно к вознаграждению за работу, следует заметить, что в большинстве случаев вознагражде-
ние – один из эффективнейших инструментов мотивации. Система вознаграждения и ее использование нере-
дко трактуется персоналом как показатель управленческих отношений, организационного климата в целом.

Соблюдение следующих принципов способствует повышению эффективности функционирования всей 
системы стимулирования:

 – цели и задачи должны быть максимально четкими;
 – вознаграждения должны быть согласованы с поставленными целями;
 – результаты работы сотрудников должны позиционироваться с совокупными общими достижениями 

организации;
 – информация должна быть доступна для всех сотрудников организации;
 – формирование быстрой обратной связи;
 – доведение до сотрудников системы оценки результативности его труда;
 – понимание потребностей и ожиданий сотрудников;
 – проведение регулярных опросов на предмет удовлетворенности применяемой системы стимулиро-

вания труда (анкетирование);
 – внедрение в практику мероприятий, направленных на развитие самостоятельности в принятии реше-

ний, повышение чувства ответственности сотрудников;
 – развитие возможностей служебно-профессионального продвижения;
 – сочетание моральных и материальных стимулирующих методов;
 – учет личностных потребностей работников, их индивидуальных особенностей и задач.
Условия стимулирования при вознаграждениях, основанных на учете трудового стажа для предотвраще-

ния ухода сотрудников в другую компанию:
 – зависимость заработной платы и занимаемой должностной позиции от времени работы в организа-

ции (должностная лестница);
 – зависимое от стажа сотрудника продвижение по службе;
 – помимо основной зарплаты, в зависимости от стажа и должности, сотрудники могут получать опре-

деленные денежные и неденежные надбавки [7].
Взаимосвязь потребностей компании и сотрудников – ключевой критерий при построении эффектив-

ных мотивирующих систем.
При разработке мотивационных систем нужен переход к новому типу управления, ориентированному 

на ценности, а не материальные потребности [9].
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Монетарные потребности безусловно стимулируют работников, но сегодня на первый план выступа-
ют скорее интересная работа с удобным графиком, перспективы развития и служебного продвижения вну-
три организации.

Неэффективность системы мотивации и стимулирования труда персонала нередко становятся причина-
ми значительных финансовых потерь компаний различной величины.
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полностью персонализированные с учетом потребностей и способностей пользователей [9]. Понятие «циф-
ровой сервис», «интернет-сервис» наряду с такими понятиями, как «интернет-компания», «цифровое пред-
приятие», отечественные и зарубежные исследователи нередко используют в качестве синонимов для обо-
значения организаций, оказывающих цифровые услуги потребителям (пользователям) [11].

В такой среде, как государственный сектор, которая может подвергаться частым и быстрым изменениям и ре-
организации, любые цифровые решения должны быть гибкими и масштабируемыми, легко обновляемыми [8].

На сегодняшний момент информация о гражданах хранится во многих информационных системах, по-
рой состав хранимых данных дублируется либо данные противоречат друг другу. При этом обмен данными 
между их держателями может не осуществляться, а необходимость в таком обмене имеется [7].

Первостепенной, безусловно, является задача обеспечения доступа самих граждан к своим данным и ин-
формационным услугам, предоставляемым государственным сектором. Особенно важно реализовать постав-
ленные задачи в отношении категорий маломобильных и граждан из удаленных районов.

Решить подобную задачу призвана единая цифровая платформа, которая обеспечит обмен информаци-
ей между государством, гражданами, организациями (в том числе коммерческими). Это следует из проекта 
паспорта национальной программы «Цифровая экономика» [6].

Информация о физических и юридических лицах, хранящаяся в государственных информационных си-
стемах и предоставляемая данным лицам по запросу и (или) с их разрешения с использованием специали-
зированных информационных технологий в цифровом виде получило название цифрового профиля. Цифро-
вой профиль можно назвать «мегапрофилем» гражданина. Это данные о человеке, которые хранятся в виде 
ссылок на юридически значимые записи в электронных госреестрах. 

Обмен информацией между органами государственной власти и местного самоуправления, организа-
циями и гражданами должен быть реализован посредством создания инфраструктуры, обеспечивающей 
доступ к цифровому профилю. Инфраструктура будет формироваться на базе Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (далее – ЕСИА). Система цифровых профилей получит статус государственной 
информационной системы. Ее создание является приоритетной задачей в рамках указанной выше нацио-
нальной программы.

В свое время реальность требовала оперативного предоставления информации, поэтому разные ведом-
ства создавали собственные аналитические инструменты, дублируя друг друга и официальную статистику. 
Поэтому Министерством экономического развития было поручено разработать национальную систему управ-
ления госданными на базе Росстата. Создание этой системы призвано было решить исторически сложившу-
юся проблему дублирования информации и отсутствия эталонных государственных данных [10].

Уже сейчас на портале госуслуг gosuslugi.ru предоставляется большое количество сервисов различных 
органов власти, и система справляется с задачей без критичных проблем. В цифровом профиле хранится 
информация, состав которой (около 50 видов сведений) определяется правительством. Это только основные 
сведения (какие и сколько, специально не обозначено для обеспечения безопасности), остальные данные бу-
дут доступны по запросу гражданина.

Рассмотрим базовые технологические принципы использования нового сервиса.
1.  Организация доступа.
Для доступа к цифровому профилю россиянам понадобятся электронные удостоверения личности ID, 

которые являются уникальными обозначениями, присвоенными сведениями о конкретном лице, и будут ис-
пользованы не только для доступа к информационным системам, но и для получения государственных услуг, 
а также совершения гражданско-правовых сделок. Вместо паспорта и иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина будет использоваться его ID.

Определенным прообразом цифрового профиля является, подтвержденная учетная запись в ЕСИА, пред-
ставленная на рисунке 1.

2.  Согласие гражданина.
В число сервисов цифрового профиля входят прикладные сервисы, среди которых также реестр цифро-

вых согласий. Через этот сервис гражданин сможет узнать, каким государственным информационным сис-
темам было дано согласие на обработку его персональных данных. Посредством данного сервиса можно бу-
дет отозвать это согласие [14].
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Сервис по управлению согласиями – обеспечивает управление цифровыми согласиями на обработку 
персональных данных.

Распределенная структура данных – содержит ссылки на данные, которые хранятся в соответствующих 
государственных реестрах.

Оператор персональных данных также должен будет получать согласие гражданина на их обработку. 
Вместе с этим вносится предложение упростить порядок получения этого согласия. Граждане смогут выра-
жать свое согласие с помощью sms или по электронной почте, также можно будет давать согласие несколь-
ким операторам и на обработку данных в нескольких целях сразу. Кроме того, у пользователей появится воз-
можность регулировать объем данных о себе, которые могут обрабатываться различными организациями.

Без согласия персональные данные можно будет использовать только в сферах отношений, которые свя-
заны с трудовыми, но трудовыми не являются. Сюда относится, например, оформление командировок, обес-
печение пропускного режима, направление на обучение.

Предоставление сведений из цифрового профиля может осуществляться и без согласия гражданина, 
но исключительно в четко установленных законом случаях [15]. В настоящее время четко определены, на-
пример, условия обработки персональных данных гражданина без его согласия (п. 2-11, ч. 1 ст. 6; п. 2-10, 
ч. 2, ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [3]).

Чтобы обеспечить минимальность объема запрашиваемых данных без разрешения гражданина потребо-
валась соответствующая корректировка действующего законодательства. Рассмотрим правовые основы ис-
пользования нового сервиса и изменение законодательства.

На обсуждении и принятии с настоящий момент в Государственной Думе Российской Федерации (да-
лее – РФ) находится ряд законопроектов, а именно – о цифровом профиле, обработке персональных дан-
ных и использовании электронной подписи. Также предлагается законодательно закрепить деперсонали-
зацию (обезличивание) данных.

ЕСИА

Цифровые 
документы

Цифровые ID 
и реестр ссылок

Система 
идентификации

Цифровые 
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Прикладные 
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Позволяет собрать 
через сквозной ID 
необходимые 
госданные

Достоверная 
сквозная 
идентификация

Реестр цифровых 
согласий

Прочее

Управление цифровыми 
согласиями

Аналитика для проактивных 
услуг

Подписка на обновление 
данных

Идентификация клиентов 
с использованием ЕСИА ID 
для ЮЛ и ИП

«Мои документы»

Предоставление данных 
гражданам и организациям

5. Электронная 
подпись

4. Распоряжение 
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пользователей
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востребованных данных

1. Передача 
данных
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актуальные 
сведения

ID – идентификационное удостоверение личности; ЮЛ – юридическое лицо; ИП – индивидуальный предприниматель

Реестровая запись: содержит актуальные и проверенные данные о гражданине. Источники этих данных: ЕРН, ЕСИА и иные ГИС.

Источник: [14]
Рис. 1. Сервисы цифрового профиля в ЕСИА
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Первый законопроект призван юридически закрепить в России понятия цифрового профиля и электронного 
удостоверения личности гражданина, которое будет необходимо для получения доступа к профилю. Кроме того, 
проект содержит рамочные указания по регулированию дистанционной идентификации и аутентификации граждан.

Второй законопроект предусматривает введение понятия обезличенных данных, которые создаются на основе 
персональных данных посредством деперсонализации. Предлагается законодательно закрепить процесс аноними-
зации данных, после чего их можно будет свободно использовать, не нарушая закон «О персональных данных».

Законопроект об электронной подписи содержит предложения по регулированию удостоверяющих цен-
тров, где выдается электронная подпись. Также должна быть решена проблема невозможности использовать 
один единый сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи при взаимо-
действии пользователя с различными ведомствами.

Изменение в действующем законодательстве также произойдет после принятия ряда законопроектов 
о внесении поправок в текущие редакции законов [13].

Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения 
процедур идентификации и аутентификации)», находящийся в проектной стадии, призван внести поправки в:

1) Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» [5; 2]. Изменения коснутся отношений, связанных с использованием информаци-
онных технологий для идентификации и аутентификации. Будут введены понятия: «порядок идентификации 
и аутентификации лица», «цифровой профиль», «инфраструктура цифрового профиля», а также определен 
порядок использования инфраструктуры, режим предоставления и обновления сведений, хранящихся в ин-
фраструктуре цифрового профиля;

2) Статью 9 Федерального закона РФ «О персональных данных», которая будет дополнена пунктом, ка-
сающимся согласия на обработку персональных данных в инфраструктуре цифрового профиля в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, а также отзыва данного согласия. Ряд изменений 
коснется и текста Федерального закона РФ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [4];

3) Проект Федерального закона РФ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О пер-
сональных данных» и статью 39.1 закона РФ «О защите прав потребителей» установит правила оказания 
услуг, прежде всего, медицинских, а также иных, связанных с использованием и обращением генетическо-
го и биологического и материала [3; 1]. Это будут дополнительные меры по защите граждан от неконтроли-
руемого распространения таких сведений, которые имеют личный характер [12].

Перечисленные выше нововведения соответствуют требованиям международного законодательства (Ев-
ропейский союз, США, Великобритания, Австралия, Германия) и нормам правового регулирования в обла-
сти обращения биологического материала и содержащейся в нем информации.

Рассмотрим перспективы совершенствования и эксплуатации системы.
На текущий момент очевидным является то, что механизмы хранения, передачи, актуализации и пре-

доставления для использования данных в цифровом формате, а также отзыв согласия, необходимо осно-
вательно проработать.

Если ввод цифровых профилей граждан в промышленную эксплуатацию пройдет успешно, то в даль-
нейшем предполагается разработка подобной инфраструктуры для цифровых профилей юридических лиц. 
При этом к формированию совокупности предоставляемых сведений присоединятся дополнительные по-
ставщики и пользователи данных из финансовых и экономических структур.

Плюсом является и то, что данные эти берутся из первоначальных источников. Таким образом, сокра-
щается вероятность фальсификации или ошибки.

Важным этапом развития программы также станет организация доступа к цифровому профилю коммерче-
ских организаций. В перспективе цифровой профиль даст возможность гражданам увидеть полную информа-
цию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а ведомства, в свою очередь, через систему смогут в автома-
тическом режиме предлагать конкретному гражданину подходящие именно ему государственные и соцуслуги.

Планируется поэтапное внедрение цифрового профиля по мере перевода всех госуслуг на реестровую 
модель с обеспечением юридической значимости электронных госреестров взамен бумажных свидетельств.

В ближайшее время при оформлении кредитов, полисов ОСАГО и КАСКО более десятка представи-
телей сфер страхования и финансирования смогут получать из цифровых профилей граждан, естественно, 
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с их согласия, сведения о них. Данные сведения будут поступать из информационных баз государственных 
налоговых органов, Росреестра, Министерства внутренних дел и Пенсионного фонда России.

В перспективе также предоставление, так называемых, проактивных государственных и муниципаль-
ных услуг. Предполагается, что на основании содержащихся в цифровом профиле данных будет осуществ-
ляться не только уведомление лица о полагающихся ему льготах, субсидиях, необходимости замены доку-
ментов (паспорта, например, или водительского удостоверения), но и автоматическое оформление заявки 
на получение соответствующей услуги. Система будет сама предлагать услуги, которые гражданину поло-
жены по закону, например, налоговые вычеты, о которых гражданин мог не знать. 

Доступность цифровых сервисов для граждан в отдаленных регионах и маломобильного населения бу-
дет реализовано с помощью механизма удаленной идентификации физлица посредством внедренной и уже 
используемой Единой биометрической системы.

На сегодняшний день имеется серьезный дефицит кадров в области цифровой экономики, особенно 
на уровне органов местного самоуправления и на предприятиях, наблюдается неэффективное использование 
высокопроизводительного оборудования. Поэтому не последним пунктом в списке стоит задача обеспече-
ния достаточного уровня цифровой грамотности населения в целом. Последнее возможно достичь в резуль-
тате разворачивания соответствующих программ, основанных на продвижении лучших практик, методиче-
ского обеспечения и тесного сотрудничества между региональными участниками программы цифровизации.

Что касается опыта и перспектив внедрения системы в зарубежных странах, практика создания подобных 
цифровых сервисов имеется во многих из них. Но на лицо разный подход и отношение к внедрению и экс-
плуатации подобных систем у граждан государств. Рассмотрим опыт внедрения в ряде зарубежных стран.

1.  Китайская народная республика.
Система Социального Кредита (англ. Social Credit System, далее – SCS), внедренная и проходящая этап 

апробации в Китайской народной республике является схожей с цифровым профилем. Уже к концу 2020 г. си-
стема (эксперимент) должна охватить всю страну. Каждый гражданин КНР получит персональный электрон-
ный идентификатор с 18-разрядным кодом.

Отличие SCS от подобных систем (экспериментов), запущенных в других странах в том, что кроме официаль-
ных стандартных данных о гражданине, в данной системе будет аккумулироваться информация о взятых креди-
тах, собственности, образе жизни и проявлении в социуме, а также нюансы личной, семейной и интимной жизни.

Эта система позволяет выстроить (заработать) каждому гражданину Китая определенный рейтинг. Зара-
ботать своим исключительно положительным поведением определенные общественные блага, предоставля-
емые через разрешительные и поощрительные действия (механизмы) государственных структур.

Безусловно, это исключительный опыт. Ни у одной из мировых информационных систем подобного рода 
нет прямого воспитательного назначения.

2.  Соединенные штаты Америки.
В США в 2020 г. будет запущена федеральная платформа Data Services Hub. Data Services Hub будет 

аккумулировать и хранить у себя всю информацию о лицах, проживающих на территории США. Как и у 
нас, основой Data Services Hub станет электронный идентификатор на каждого американца с набором 
сведений: фамилия, имя, дата рождения, пол, этническая принадлежность, статус налогоплательщика, 
номер социальной страховки,  адрес постоянного проживания,  электронной почты и номер мобильно-
го телефона, по которым с гражданином можно оперативно связаться. В системе также будут отраже-
ны данные о доходах, кредитная история, предусмотренная законодательством информация о состоянии 
здоровья, образовании и т. д.

Информацией Data Services Hub смогут пользоваться правительственные организации, а также част-
ный бизнес, имеющий лицензии на получение сведений, связанных с конкретным видом его деятельности.

Наличие электронного идентификатора, а также аккумулированных в одном месте многочисленных све-
дений, делают данную систему схожей с российской и китайской. Но коренное отличие ее от китайской SCS 
состоит в том, что эта база будет полностью отделена от баз ФБР, АНБ и полиции. Она будет гражданской.

3.  Универсальный цифровой профиль. Вопросы конфиденциальности. Европейский опыт.
Общеизвестно, что европейцы, как правило, больше заботятся о конфиденциальности, чем некото-

рые другие страны. Нарушения конфиденциальности, которые имели место, несли катастрофические 
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последствия. Кульминацией этого явилось новое общеевропейское положение о конфиденциальности 
(англ. General Data Protection Regulation, далее – GDPR).

Основным принципам обработки персональных данных по статье 5 Регламента Европейского союза относятся:
1) ограничение цели. Данные должны обрабатываться исключительно в тех целях, которые заявлены 

при сборе данных;
2) минимизация данных. Нельзя собирать личные данные в большем объеме, чем это необходимо для 

целей обработки.
3) ограничение срока хранения. Личные данные должны храниться в форме, которая позволяет иденти-

фицировать субъекта данных в течение срока, необходимого для целей обработки.
Одним из ключевых вопросов является право на перенос персональных данных и передачу своих лич-

ных данных другому поставщику и в его формате запроса. Это касается в основном социальных сетей.
По мере того, как этот универсальный цифровой профиль начинает становиться одним из основных на-

правлений глобальной цифровизации, возникает совершенно новая экономика – от облаков персональных 
данных до агрегаторов персональных данных или платформ монетизации данных.

Это серьезное решение для сети «Интернет» и граждан Европы и, безусловно, одно из самых глубоких 
воздействий GDPR на цифровую жизнь и нашу «цифровую свободу передвижения».

Нельзя не затронуть тот факт, что европейское общество неоднозначно приняло идею разработки еди-
ных цифровых платформ и сосредоточения большого количества информации о гражданах в одном месте.

В Англии изначально было сделано то, что сейчас делают в Российской Федерации – отдельный реестр 
для биометрии, другой – для прочих данных, как ЕСИА. Регистр был внедрен в 2006 г. Однако спустя 4 года 
было принято решение об отказе от ID-карт и связанного с ним реестра граждан, поскольку было признано, 
что это нарушение неприкосновенности частной жизни и угроза безопасности.

Подводя итоги, можно тезисно указать, что реально практического внесет цифровой профиль в нашу 
жизнь (практическая значимость):

 – цифровой профиль позволит ведомствам более эффективно обмениваться информацией о гражданине;
 – государственные услуги для граждан по возможности станут проактивными;
 – сведения (документы) из цифрового профиля будут обладать юридической значимостью (силой), 

то есть их не надо будет подтверждать какими-то бумажными документами;
 – электронный паспорт будет выглядеть как пластиковая карточка с микрочипом, вроде обычной банковской;
 – для идентификации и авторизации будут использоваться, в том числе биометрические данные вла-

дельца (отпечатки пальцев, трехмерный слепок лица или голос), что обеспечит безопасность персоналии.
На сегодняшний день единый цифровой профиль позволяет безопасно и эффективно управлять различ-

ными категориями информационных объектов, содержащих сведения о гражданине, что необходимо для 
улучшения уровня жизни населения и повышения качества оказания государственных и негосударственных 
услуг. В настоящее время государством законодательно предоставлено гражданам право управлять своими 
персональными данными, а это означает, что субъект персональных данных может разрешать их обработ-
ку, контролировать, а также требовать прекращения обработки и удаления обработанных данных. Безуслов-
но, многие государства, нацеленные на реализацию программ универсального цифрового профиля, исхо-
дят из внутренней национальной специфики, собственных требований, условий и даже устоев. Но рано или 
поздно, по мнению авторов, формирование единого мирового информационного пространства, а также гло-
бализация информационных процессов приведут к ее унификации.
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Аннотация. На сегодняшний день инновационные технологии являются двигателем прогрес-
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ке находится в прямой зависимости от инновационной активности. В статье исследована 
проблема использования инновационных технологий на предприятиях пищевой промышлен-
ности. Для выявления основных проблем предложено выделить факторы, от которых за-
висит инновационное развитие пищевой промышленности и длительность цикла развития 
технологий. Приведен пример использования инноваций в пищевом производстве, включая па-
тентную деятельность по сквозным технологиям. На основе исследования даны рекоменда-
ции по ведению инновационной деятельности в отрасли пищевого производства.
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Пищевые предприятия являются важным элементом национальной экономики, так как от них зависит 
не только качество жизни населения, но и продовольственная безопасность всей страны. Для поддержания 
данных функций необходимо обеспечивать постоянное совершенствование производства, что невозможно 
осуществить без внедрения инноваций.

Специфика пищевой промышленности связана с рыночными особенностями. Можно выделить ключевые 
элементы, которые влияют на рынок: спрос на продукцию; платежеспособность населения; насыщенность 
продукцией. Несмотря на наличие стабильного спроса на пищевую продукцию, население не всегда распо-
лагает доступными финансами, что может помешать насыщению рынка. В случае отсутствия конкуренции  

© Дмитриев Н.Д., Рогозина Е.А., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемир-
ная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
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инновационное развитие будет происходить намного медленнее, что наблюдалось в течение долгого времени 
в России [5]. Слабая заинтересованность производителей в применении инновационных технологий связана 
с низким уровнем конкуренции на внутреннем рынке.

Вступление России во Всемирную торговую организацию оказало серьезное влияние на отечественную 
пищевую промышленность и привело к необходимости поддержания конкурентноспособного уровня отече-
ственной продукции в условиях усиления международных интеграционных связей. Данный шаг стал серьез-
ным толчком к интенсификации инновационной деятельности пищевого производства, направленной на по-
вышение его качества и расширение предложения.

Важным этапом обеспечения инновационного роста стала реализация политики импортозамещения, ко-
торая серьезно коснулась агропродовольственного сектора, в том числе и пищевой деятельности. Однако, 
несмотря на значительную активизацию инновационных процессов, перед российскими пищевыми пред-
приятиями все еще стоят неразрешенные задачи по расширению производственного ассортимента и объема 
предоставляемых услуг, поддержанию на конкурентноспособном уровне их качества, разработке внутрикор-
поративных мероприятий по их повышению, а также поиску возможностей снижения издержек и отходов 
производства, находящихся на высоком уровне [1; 8].

Основным решением перечисленных задач является создание и внедрение современных технологий. 
Особенности пищевой отрасли заключаются в проведении следующих инновационных работ:

 – создание новых видов продукции и (или) услуг;
 – усовершенствование и модернизация уже выпускающихся видов продукции и (или) услуг;
 – трансформация действующего на производстве технологического процесса;
 – проведение технологического переоснащения и подготовка производства для выпуска новой или мо-

дернизированной продукции;
 – внедрение в производство нового технологического процесса;
 – разработка программ тестирования новой продукции и определение уровня качества услуг;
 – ведение маркетинговой деятельности с целью продвижения продукции на рынке [9; 10; 12].
В условиях глобальной интеграции торговых цепочек обостряется необходимость поддержания продо-

вольственной безопасности страны, что обусловливает актуальность исследований по внедрению иннова-
ционных технологий в пищевой промышленности.

На рисунке 1 рассмотрена взаимосвязь внедрения инновационных технологий на пищевом предприятии с про-
довольственной безопасностью на национальном уровне. Для недопущения негативных эффектов от нехватки 
в продовольствии необходимо обеспечить качественную и количественную отдачу от пищевого производства, ко-
торую возможно достичь через формирование системы управления инновационными процессами на предприятии.

Предложенная авторская схема носит универсальный характер и может быть адаптирована к другим от-
раслям народного хозяйства, однако в данном случае отмечается отличительная специфика инновационно-
го развития пищевых предприятий, которая заключается в их прямом влиянии на продовольственную без-
опасность страны. Таким образом, инновационное развитие является необходимым не только с точки зрения 
обеспечения достаточного уровня конкурентоспособности, эффективности и устойчивого развития, но и с 
позиции сохранения стабильного социально-экономического положения в стране. 

С точки зрения государственных структур, важно поддержать отечественных производителей и поставщиков 
с помощью использования механизмов стимулирования, направленных на снижение импорта, развитие внутрен-
него рынка, что позволит проникнуть на внешние рынки и увеличить объем экспорта [7; 20]. Если рассматривать 
развитые страны, то государства стремятся максимизировать свое продовольственное самообеспечение, в частно-
сти Соединенные Штаты и Франция обеспечивают себя продовольствием на 100 % с помощью национального про-
изводства, Германия – на 93 %. Россия обеспечивает себя продовольствием примерно на 90 %, однако возникают 
проблемы с отсутствием справедливого распределения: большинство населения испытывает нужду в продоволь-
ствии, тогда как огромное количество продукции экспортируется, что связано с политическими факторами [11; 2].

Многие отрасли народного хозяйства испытывают сложности по формированию ресурсов инновацион-
ного развития и интенсификации процессов импортозамещения. Следует учитывать возможное наступле-
ние стрессовых событий, которые могут создать альтернативные варианты, влияющие на устойчивость пред-
приятия. Так, кризис 2014 г. показал слабость отечественной экономики. В таком аспекте цель пищевой  
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промышленности – максимизация удовлетворения потребностей населения в продуктах питания с учетом сов-
ременных требований качества и безопасности.

Цель данного исследования заключается в проведении анализа возможностей использования инноваци-
онных технологий на предприятиях пищевой промышленности.

Для этого предлагается решить следующие задачи:
 – определить этапы внедрения инноваций на производство;
 – перечислить актуальные пищевые инновационные технологии и привести примеры;
 – рассмотреть факторы, влияющие на процессы внедрения инноваций;
 – выделить типовые ошибки при адаптации инноваций к пищевому производству.
У продукции в ходе своего обращения на рынке имеется жизненный цикл. В научной литературе выде-

ляют классический маркетинговый подход к рассмотрению этапов жизненного цикла товара, представленных 
схематически на рис. 2.

Внедрение инновационных технологий приводит к сокращению жизненного цикла продукции. Пищевая 
промышленность сильно подвержена такой динамике, однако технологическое развитие и грамотный мар-
кетинг позволяют продлить жизнь производимой продукции. Для этого возможно использовать различные 
рыночные стратегии: продление активных фаз жизненного цикла продукции на рынке посредством недопу-
щения спада спроса через ее качественное улучшение; проведение продукции через несколько жизненных 
циклов в результате наделения ее принципиально новыми свойствами; выход на новые рынки, на которых от-
сутствует или наблюдается недостаточная насыщенность реализуемыми товарами и услугами и т. д. [16; 21].

Продовольственная безопасность Российской Федерации

Инновационное развитие пищевой промышленности

Инновационные 
технологии

Технологические

ПроцессныеПродуктовые

Маркетинговые Организационные

Инновационная деятельность пищевого предприятия

Система управления предприятием пищевой промышленности

Управление долгосрочным инновационным развитием 
пищевого предприятия

Подсистема управления инновационной деятельностью 
на предприятии

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Пищевые инновационные технологии в макроэкономическом контексте
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Процесс реализации инновационных технологий в любой сфере хозяйствования начинается с инновато-
ра или коллектива разработчиков, а со временем становится инструментом практического применения. Учи-
тывая специфику пищевой промышленности, предлагается рассматривать внедрение инновационных техно-
логий в процессе реализации нескольких этапов, развернутых на рисунке 3.

Последняя стадия (устаревание технологий) является самой продолжительной, пока не произойдет из-
менение производственного процесса или замещение другой продукцией (см. рис. 3). 

С позиции пищевых предприятий предлагается выделить факторы, определяющие спрос на инноваци-
онные технологии: 

 – рост спроса на продукцию высокого качества, минимизирующую негативное воздействие на потребителей; 
 – потребность в оптимизации стоимости итоговой продукции [2; 16].
Сложившаяся динамика определяет необходимость введения на производстве системы качества, направ-

ленной на повышение эффективности инновационными способами. Традиционные системы не позволяют 
обеспечить достаточный уровень качества, тогда как современные информационные технологии открывают 
новые возможности по рационализации всех внутрикорпоративных процессов. Однако формирование такой 
системы должно сопровождаться значительными инвестиционными вложениями со стороны хозяйствующих 
субъектов, что не всегда является возможным [3; 12].

Цифровая экономика затрагивает практически все сферы хозяйствования, в том числе и пищевую про-
мышленность. Сегодня невозможно представить ее развитие без применения инноваций. Возникает острая 
потребность в адаптации информационных технологий к производству и создании специальных служб 
по управлению проектами даже на малых предприятиях [4].

В процессе исследования нами выделены основные инновационные технологии, реализуемые на пище-
вых предприятиях:

 – проведение «шоковой» заморозки с помощью криогенных газов в жидком состоянии, которое упро-
щает процесс перевозки и хранения продукции, а также значительно удлиняет сроки хранения при сохра-
нении первоначальных свойств;

Источники: [5; 8]

Рис. 2. Этапы жизненного цикла товара

Источники [6; 15]

Рис. 3. Этапы внедрения инновационных технологий на предприятии пищевой промышленности
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 – внедрение «быстрых» технологий производства традиционной продукции, сокращающих время и про-
цессы производства без снижения итоговой стоимости;

 – использование добавок, придающих товару необходимые качества и свойства при сокращении себе-
стоимости продукта;

 – внедрение специализированных технологий, позволяющих повысить срок годности продукции с со-
хранением ее качества и т. д. [13; 16].

В таблице 1 рассмотрены некоторые технические решения, запатентованные в России для сквозных тех-
нологий пищевого производства за 2010–2017 г. [18].

Таблица 1
Запатентованные сквозные технологии в пищевой промышленности

Патент Сущность технологии

RUS № 2536581

Производство пищевой продукции быстрого приготовления с помощью использования пророщен-
ных злаков в качестве зерновой основы. Специальные злаки позволяют повысить вкусовые эффек-
ты и сохранить качество продукции более длительное время. Для производства таких злаков ис-
пользуется цифровое оборудование, рассчитывающее необходимость использования отдельных 
компонентов при их взращивании и контролирующее их качество

RUS № 2592875
Производство функционального пищевого продукта быстрого приготовления с использованием 
специального риса, который может тонуть в воде. С помощью компьютерного оборудования спе-
циально рассчитывается вес риса и составляющие его элементы

RUS № 2588157

Специальная заморозка зерновых продуктов при определенной влажности с целью сохранения про-
дукцией своих качеств. Разморозка происходит также при определенном технологическом процес-
се и различных температурах. Данная технология позволяет сохранить качественные характери-
стики продукции при ее заморозке и разморозке

RUS № 2562221
Производство каши быстрого приготовления на основе специального состава продукта, рассчитан-
ного под детское и диетическое потребление. При производстве техника рассчитывает количест-
во белковых, зерновых и других материалов, соответствующих заявленному качеству продукции 

RUS № 2577883
Производство продукции быстрого приготовления на основе смешивания ингредиентов в опреде-
ленных пропорциях с максимальным повышением качества продукции и сокращением доли вред-
ных консервантов

RUS № 118297

Использование специального контейнера разового использования, позволяющего поддерживать 
температуру замороженных пищевых продуктов и дающего возможность разогревать их с помо-
щью внешнего источника. При этом упаковка является легкорастворимой и не несет негативных 
факторов для окружающей среды

Источник: [18]

Перечисленные технологии являются лишь небольшим примером инновационных процессов в пище-
вой промышленности. Внедрение технологических и технических решений, обеспечивающих производст-
во, хранение и транспортировку пищевой продукции, необходимо российским компаниям для повышения 
их конкурентоспособности.

Процессы трансформации общественных отношений диктуют необходимость перехода к новому произ-
водству. Социокультурные изменения оказывают влияние на становление личности, которая заинтересована 
в глобальных качественных изменениях [14]. В частности, современная пищевая промышленность должна 
учитывать тренды, такие как производство экологической продукции, продукции неживотного происхож-
дения, здоровое питание и т. д.

На основе изучения источников нами выделены следующие основные факторы, оказывающие влияние 
на процесс внедрения технологий: 

 – рыночные условия и макроэкономические обстоятельства, в которых происходит внедрение иннова-
ций; наличие спроса на продукцию; 
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 – соотношение продуктивности технологии и стоимости ее внедрения; полезный эффект от внедряе-
мых технологий; длительность цикла развития инновации; 

 – непосредственно профессиональные кадры, занятые в исследованиях, разработке и внедрении ин-
новаций; 

 – наличие финансовых и материальных средств, требуемых при практической реализации технологии; 
 – множество иных факторов, интенсивность влияния которых обусловлена различными социально-эко-

номическими характеристиками [16; 19].
При внедрении инновационных технологий в производственную деятельность можно выделить типо-

вые виды ошибок, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Типовые ошибки при внедрении инновационных технологий на пищевых предприятиях

Типовая ошибка Сущность

Ошибки с выбором технологиче-
ского процесса инновации

Прежде чем использовать инновацию необходимо обосновать необходимость 
ее внедрения в производственные процессы. Для рационального использования 
технологических инноваций требуется наладить внутрикорпоративный иннова-
ционный менеджмент

Слабо продуманный и неэффек-
тивный маркетинг, непродуман-
ное описание инновационного 
предложения

Представленная на рынке продукция или услуга должна соответствовать рыноч-
ным потребностям. Маркетинг должен учитывать потребности потребителей ин-
новационной технологии, их запросы и ожидания. Отсутствие учета данных фак-
торов приведет к непродуманному производству

Слабый фокус или отсутствие 
целевой аудитории

Для максимизации отдачи требуется учитывать целевую группу, на которую были 
рассчитаны произведенные продукты и услуги. Слишком большой охват потреби-
телей без выбора целевой аудитории может привести к излишним затратам и дру-
гим издержкам, что может негативно отразиться на итоговой прибыли

Отсутствие или слабая прорабо-
танность каналов выхода 
на целевую аудиторию

В условиях постоянной динамики рыночных отношений требуется определить 
наиболее эффективные способы донесения информации до целевой аудитории

Источники: [7; 19; 20]

Перечисленные в таблице типовые виды ошибок являются лишь некоторыми из большинства, прора-
ботка которых должна учитывать непосредственную деятельность предприятия. Для построения целостной 
картины менеджменту компании требуется учитывать инновационные особенности внедряемых производ-
ственных алгоритмов.

Специфика принятия инновационных решений на пищевых предприятиях тесно связана с необходимостью 
интеграции разных инновационных технологий (маркетинговых, организационных, процессных и продукто-
вых). Лишь при их синергетическом взаимодействии возможно говорить об устойчивом развитии предприя-
тий и отрасли. Разработка новой продукции требует развития новых технологий, позволяющих как использо-
вать уже имеющиеся виды сырья, так и новые, учитывая существующий спрос на рынке функционирования 
хозяйствующих субъектов. На основе маркетинговых технологий появляется возможность повысить спрос, 
ускорить доставку и распространить продукцию. Таким образом, лишь при совокупном использовании раз-
личных видов инноваций появляется возможность поддержать достаточный уровень конкурентоспособно-
сти, насытить рынок необходимыми ресурсами и повысить эффективность производства.

Современные цифровые условия хозяйствования обусловливают необходимость поиска интенсивных спо-
собов повышения производительности и сокращения производственных издержек. В практике развитых стран 
имеется множество методов по рационализации производственных процессов. К таким методам можно отне-
сти инструменты бережливого производства. Внедрение таких инновационных технологий в пищевую про-
мышленность позволит значительно рационализировать производственные процессы и сократить издержки.
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Подводя итог работы, отметим, что без активизации пищевых инноваций невозможно достичь конку-
рентоспособного положения на внутреннем и внешнем рынках. При этом инновации должны быть направ-
лены на качественные изменения технологических процессов и разработку новых видов продукции, так 
как именно они позволяют достичь устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Продовольственная 
безо пасность страны напрямую зависит от состояния пищевого сектора страны, развитие которого должно 
стать приоритетным направлением национальной политики. Несмотря на высокую роль государства в фор-
мировании инновационного потенциала отрасли, именно товаропроизводители создают предложение на пи-
щевую продукцию, а их инновационное развитие должно строиться на высокой активности предприятий 
и частных инвесторов. К сожалению, в отечественной практике ведения инновационной деятельности на-
блюдается серь езные проблемы в сфере интенсификации инноваций. Этот факт связан с низкой инвестици-
онной привлекательностью и наличием большого количества рисков, присущих национальной экономике.
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Формирование механизма устойчивого развития промышленности требует проработки концептуальных основ 
управления в социальных и экономических системах с возможностями окружающей среды (далее – ОС) терри-
тории, на которой располагается промышленное предприятие [1]. Для этого целесообразно ввести такое понятие, 
как безопасное (устойчивое) развитие территории. Под безопасностью развития территории следует понимать 
состояние оптимального изъятия природного ресурса на данной территории, позволяющее, прежде всего, разви-
ваться этой территории самостоятельно (автономно) и быть защищенной от угроз антропогенного воздействия.

Таким образом, построение системы изъятия природных ресурсов на основе социально-экономических ас-
пектов регулирования позволит обеспечить и устойчивое развитие территории. Если под устойчивостью разви-
тия территории, на которой расположен природный ресурс, понимать сохранение роста возможностей удовлет-
ворять потребности населения, при этом не только на этой территории, а также извлекать доход, то достигнуть 
оптимальности можно посредством изменения эксплуатации природного ресурса, повышения коэффициента 
полезного действия технологий и повышения качества управления. Установление социально-экономического 
оптимума позволит достичь экономического развития в виде баланса спроса и предложения, выраженных в де-
нежной форме, с учетом связи с состоянием и воспроизводством окружающей среды, ее законами, что помо-
жет учесть угрозу разрушения окружающей среды и установить с ней соразмерные связи.

Построенный таким образом современный механизм управления ресурсами должен быть согласован 
с возможностями окружающей среды, экономики знаний (субституция за счет новых технологий) и обще-
ственных потребностей, регулируемых реальными потребностями посредством рынка.

Развитие экономики невозможно без согласования со стратегией устойчивого развития системы «ОС-
Общество-Человек». В этой системе у общества появляются потребности в технических и организационно-
управленческих инновациях, которые способствуют устойчивому развитию всей системы. Следовательно, 
именно система «ОС-Общество-Человек» задает институциональные и технологические рамки инновацион-
ному процессу управления не только на национальном, но и мировом уровне, что никак не будет противо-
речить принципу получения прибыли на вложенный капитал. Изменения затронут только способ получения 
прибыли, то есть включение новых технологических и управленческих разработок в увеличение устойчивости 
развития (отрасли, территории, экономики в целом), и на основании этого следует принимать решения об их 
поддержке. Инвестиции на принципах устойчивого развития позволяют создать систему долговременного 
и устойчивого получения прибыли и снизить риск негативных факторов развития современной экономики.

Исследования в этой области можно представить в виде сводных концепций социально-экономическо-
го развития территории, что позволит с помощью интеграции функции прогнозирования представить раз-
витие в перспективе, базируясь на параметрах развития системы «ОС-Общество-Человек» [5–7]. Применив 
подобную методику, можно отразить логические связи прогнозно-стратегических исследований и руководя-
щих процедур, способствующих к изменению макроэкономической системы территории (страны, комплекса) 
в соответствующее экономическим запросам положение. Таким образом, планирование социально-экономи-
ческого развития будет происходить в тесной взаимосвязи с предыдущими циклами развития и изменяться 
с учетом заложенных прогнозных возможностей экологической системы, инновационных трансформаций 
экономики, общества и человека как целостного процесса.

Регламентация государством социально-экономических процессов осуществляется посредством приме-
нения методов планирования и прогнозирования [4; 5]. Однако наиболее целесообразно установить на мето-
дическом уровне регламентацию посредством выявления возможностей социально-экономической системы 
и синтеза вариантов устойчивого развития по принципу сбалансированности экономического развития и инно-
вационных возможностей, способствующих экономическим трансформациям в разные периоды времени. Дан-
ная целесообразность обусловлена воспроизводящей составляющей и увеличением задела, получаемого при 
проведении трансформаций в экономической системе, и регламентировании процессов воспроизводства в про-
изводящих системах, применяющих технологические инновации. Именно технологические новации становят-
ся бизнес-моделями, трансформирующими отрасли экономики и обеспечивающими рациональность использо-
вания ресурсов, а также отражающих более полно коэффициент полезного действия процессов предприятия.

Также следует отметить, что так как рыночная система является саморегулируемой, то необходима координа-
ция со стороны государственного регулирования в условиях недостаточности природных ресурсов, что потребует 
контролировать целевые установки субъектов управления, являющиеся входными параметрами для данной системы.
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На сегодняшний день в высокоразвитых странах функционирует механизм постоянного мониторинга 
изменений в сфере технологий, социально-экономического развития, науки, техники, позволяющий прора-
батывать перспективные планы по развитию отраслей экономики в целом и выявлять общие черты, прису-
щие глобальным социально-экономическим системам:

 – усиление зависимости процессов развития различных стран от внешних экономических и социаль-
ных условий вследствие глобальной интеграции;

 – обострение проблем, вывяленных в результате дефицита ресурсов и требующих поиска новых инно-
вационных технологий, повышающих их использование на основе принципов ресурсосбережения и обеспе-
чивающих устойчивость экономической системы в долгосрочном периоде;

 – необходимость выработки принципов оптимального регулирования социально-экономических про-
цессов, ориентированных на получение экономической выгоды, с учетом прежде всего возможностей сис-
темы «ОС-Общество-Человек»;

 – необходимость учета регионального аспекта (особенности развития территории) при выработке управ-
ленческих решений, что позволит сформировать методы, принципы, приемы и способы регулирования раз-
вития системы без нарушения ее сбалансированности в долгосрочной перспективе;

 – развитие крупных промышленных комплексов следует рассматривать с учетом роста гибкости и мо-
бильности экономических субъектов;

 – при определении сочетания факторов производства промышленных объектов следует учитывать возмож-
ность аллокации ресурсов при существующем уровне инновационных изменений в экономике отрасли [1; 8; 9].

Таким образом, развитие инновационных технологий дает толчок развития новым технологиям, которые 
позволяют сформировать современную производственную базу для проведения дальнейших научных иссле-
дований в области науки и техники [2]. Следовательно, инновации способствуют научно-технологическому 
развитию и влияют на эволюционные изменения в социально-экономических системах. Если говорить об ог-
раниченности природных ресурсов, то такой ресурс, как знание, можно охарактеризовать как «неограничен-
ность» и, как следствие, рассматривать воспроизводство ресурсов с учетом возможности субституции через 
появление новых знаний в определенные моменты времени расширяющие возможности его воспроизводства.

Однако для эффективного использования инновационных возможностей в различных отраслях экономики, 
преж де всего, следует отталкиваться от методологии прогнозирования в области появления и оценки новых знаний. 

На сегодняшний момент наиболее эффективными методологиями прогнозирования являются изыскатель-
ская и нормативная. Эти методологии дополняют друг друга при выработке оптимальных решений и пред-
ложений по социально-экономическим принципам урегулирования воспроизводства ресурсов при форми-
ровании механизма устойчивого развития (рис. 1).

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Взаимодействие подходов при прогнозировании социально-экономических аспектов регулирования  
воспроизводства ресурсов в условиях экономики знаний при формировании механизма устойчивого развития
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Изыскательский подход базируется на оценке темпов развития объекта исследования с фиксацией его 
состояний, особенностей развития для определения закономерностей и тенденций, способствующих фор-
мированию программы его дальнейшего развития.

Нормативный подход более применим для принятия управленческих решений по изменению состояний 
объекта под задаваемые параметры. В процессе выявления потребностей общества выстраивается оценка 
развития с учетом прогнозных макроэкономических процессов и существующей ресурсной базы.

Таким образом, при формировании механизма управления устойчивым развитием промышленности для 
повышения эффективности следует учитывать возможности аллокации ресурсов, что позволит посмотреть 
по-новому на теорию распределения (аллокации) как на наиболее надежную научную методическую базу 
при необходимости определения возможности использования различных ресурсов в долгосрочном периоде 
и как исходную составляющую методологии интегрального макропрогнозирования. На рисунке 2 представ-
лены основные положения этой теории.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Основные положения теории аллокации ресурсов при формировании механизмов устойчивого развития
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Предлагается в теории аллокации заложить новый подход к оценке прогнозного уровня определения по-
требности экономики и общества в ресурсах, основанный на согласовании воспроизводства с инновационны-
ми возможностями в отрасли.

Таким образом, на основе представленного прогноза должна выстраиваться программа социально-эконо-
мического развития территорий и формироваться механизм устойчивого экономического развития. При этом 
объем соотношения между вовлеченными в производственный процесс ресурсами и их субституциями дол-
жен со временем изменяться в силу появления новых технологических, управленческих инноваций вследст-
вие инновационных изменений, происходящих в экономике знаний.

Следовательно, определить потенциал роста промышленных отраслей экономики можно посредством со-
здания механизма устойчивого развития. Под устойчивым развитием следует понимать сбалансированность ис-
пользования сочетаний ресурсов предприятий промышленности, подразумевающую выявление неиспользуемых 
ресурсов, потенциала роста производства в результате увеличения использования ресурсов определенной кате-
гории, оптимизации их сочетания за счет имеющихся технологических возможностей предприятий, способст-
вующих повышению эффективности производства. При этом получаемый ресурсный потенциал будет склады-
ваться из совокупности ресурсов экономической системы и являться объектом, исследование которого позволит 
определить возможность промышленных отраслей экономики достигать поставленных задач по устойчивому 
функционированию их как экономических и производственных систем. Получаемый в связи с этим задел бу-
дет отражать способность использовать конкретной отраслью имеющиеся средства производства, выявлять де-
фицит или недостаток ресурсов, определять резервы в производственных, технологических и бизнес-процес-
сах предприятий промышленности. Следовательно, ресурсный потенциал является базой создания конечного 
продукта, а результативность использования ресурсов отражается в экономическом росте отраслей экономики.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
В ИНДУСТРИИ МОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
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Аннотация. Рассмотрена проблематика, связанная с изменением покупательских предпоч-
тений в индустрии моды. Изменение предпочтений потребителей, по мнению автора, мо-
жет оказать влияние на конфигурацию цепей поставок в этой отрасли. Среди таких новых 
требований потребителей в индустрии моды выделены: запросы потребителей на макси-
мально быстрое получение продукции; изготовление продукции под конкретные индивидуаль-
ные запросы покупателей; запросы на прозрачность цепочек поставок и некоторые другие 
требования. В такой ситуации справиться с новыми вызовами компании владельцы брен-
дов одежды и обуви могут на основании ре-шоринга производства с организацией цифро-
вых, роботизированных производственных фабрик.
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FASHION INDUSTRY AND THEIR IMPACT ON SUPPLY 
CHAIN CONFIGURATION
Abstract. The issues related to changing customer preferences in the fashion industry have been 
considered. Changing consumer preferences, according to the author, can have an impact on the 
configuration of supply chains in the fashion industry. Among such new requirements of consum-
ers in the fashion industry, the author have highlighted: consumer requests for the fastest possi-
ble receipt of products, production of products for specific individual requests of buyers, requests 
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Индустрия моды в XXI в. является одной из самых крупных и прибыльных отраслей экономики в мире [19]. 
Важная особенность работы данного сектора экономики состоит в том, что товары индустрии моды в основ-
ном имеют короткий жизненный цикл, то есть моральное устаревание продукции происходит быстрее, чем 
в других отраслях экономики. Также для отрасли характерно быстрое и труднопрогнозируемое изменение 
покупательских предпочтений [1].

По данным «Организации экономического сотрудничества и развития» индустрия моды по объемам про-
даж и уровню потребления выпускаемой продукции входит в состав ведущих мировых отраслей промышлен-
ного комплекса [7; 13]. Общий объем глобального рынка одежды в 2019 г., составил около 1,4 трлн долл. США 
(почти 2 % мирового валового внутреннего продукта, согласно статистике Международного валютного фон-
да) [8]. Управление цепями поставок в такой быстрорастущей отрасли с высокой волатильностью спроса 
становится все более сложной задачей. В последние годы появляются новые рыночные вызовы, на которые 
компании индустрии моды должны найти правильный и своевременный ответ.

© Баркова Н.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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Запросы и требования потребителей товаров индустрии моды ранее рассматривались различными авто-
рами в своих работах, но в них не были освещены вопросы, связанные с влиянием изменений предпочте-
ний потребителей на функционирование цепей поставок в отрасли [3; 4; 5]. 

По мнению автора, сегодня существенные изменения в традиционных конфигурациях цепей поставок, 
основанные на использовании международного аутсорсинга, в индустрии моды могут внести изменения 
в пот ребительский спрос. По мнению некоторых исследователей, в последние годы изменения потребитель-
ского спроса сделали управление цепями поставок в индустрии моды более сложным [15; 16; 18]. Изменя-
ется сама модель потребления в индустрии моды, потребление становится более осознанным, а осознанное 
потребление несет новые существенные риски для компаний индустрии моды [6].

Рассмотрим, какие требования потребителей продукции индустрии моды могут оказать влияние на си-
стему управления цепями поставок в отрасли.

Среди таких новых требований покупателей товаров индустрии моды можно выделить следующие.
1.  Высокая скорость изменения вкусовых предпочтений потребителей и, главное, высокую непредсказуемость 

таких изменений. 
Даже при наличии достаточно надежной системы прогнозирования в компаниях индустрии моды, ошиб-

ки прогнозов связывают с тем, что вкусы и предпочтения покупателей товаров индустрии моды сегодня ме-
няются со значительно более высокой скоростью и более непредсказуемо, чем раньше. Высокая скорость 
изменения предпочтений связана с более активным использованием сети «Интернет» (далее – Интернет), 
соцсетей. На популярность тех или иных моделей одежды может повлиять выход нового фильма, активная 
реклама блогера и ряд других факторов.

2.  Требование постоянного обновления ассортимента продукции в магазинах. 
Эту тенденцию подтверждает повышающийся спрос на товары сегмента Fast fashion (быстрой моды), 

в котором ассортиментная линейка обновляется несколько раз за сезон. Например, у компании «Индезит» 
(бренд одежды Zара) обновление ассортимента происходит до 10–12 раз за год [1]. Компании индустрии 
моды, работающие в сегменте быстрой моды, работают не так, как традиционные компании, выпускающие 
коллекции одежды и обуви 2 раза в год. Как только бренд одежды или обуви, работающий в сегменте бы-
строй моды, замечает новую тенденцию или новый модный тренд, он очень быстро осуществляет проек-
тирование и производство одежды и быстро продвигает готовые изделия по цепи поставок, чтобы вывести 
новую коллекцию на рынок как можно скорее. Бренды, работающие в сегменте быстрой моды, могут вы-
пускать до 52 еженедельных «микро-коллекций» в год. Компания Topshop, например, вводит 400 новых ар-
тикулов в неделю;

3.  Требование покупки продукции, изготовленной под конкретные размеры и запросы покупателя 
(кастомизация).

Современный покупатель стремится к самовыражению и уникальности. Потребители все чаще требу-
ют, чтобы продукты, производимые компаниями-брендами модной одежды, были оригинальными, отража-
ли собственное видение покупателя. Покупатель хочет, чтобы его выбор был отражением его чувства стиля, 
собственного имиджа и ценностей. Прежде всего, с точки зрения цепочки поставок, гибкость цепи поста-
вок в таком случае означает способность реагировать на спрос не только в отношении объема, но и в от-
ношении ассортимента и дизайна коллекций одежды (конкретных товаров, которые потребители хотят ку-
пить или заказать).

По мнению многих авторов, на смену массовому производству однотипных товаров индустрии моды 
приходит производство персонализированных продуктов. Используя современные программные ресурсы 
(VR-технологии) и инновационное оборудование, в том числе 3D-принтеры, потребитель становится дизай-
нером одежды и обуви.

4.  Одним из самых важных новых трендов, с которыми сталкиваются компании, работающие в индустрии 
моды, является активное внедрение и использование программ и интернет ресурсов, при помощи которых 
потребитель может легко сравнить цены на продукцию. 

Сегодня потребитель при поиске необходимого изделия предпочитает большую часть времени тратить, 
просматривая предложения интернет-площадок, а не посещать торговые центры. Доступ потребителей к этой 
информации сделал ритейлеров более чувствительными к установлению уровня цен.



53

Развитие отраслевого и регионального управления   

5.  Компаниям индустрии моды также важно учитывать потребность покупателей осуществлять выбор, 
покупку, «примерку» изделий индустрии моды с использованием современных программных продуктов и гаджетов. 

В настоящее время все большее количество покупателей товаров индустрии моды осуществляют он-
лайн-покупку изделий. Согласно данным компании Data Insight, в 2017 г. в России было оформлено более 
63 млн заказов в различных онлайн-магазинах, реализующих товары индустрии моды. Общая сумма зака-
зов составила 166,7 млрд рублей (рост количества заказов по сравнению с 2016 г. составляет 27 %) [10]. 
Традиционные каналы торговли, такие как моно- и мультибрендовые магазины в индустрии моды вытесня-
ются организацией продаж в онлайн-пространстве. Это обусловлено, во-первых, активным использованием 
Интернета людьми во всем мире и предложением покупателям, заказывающим продукцию в интернет-ма-
газинах, более низкой цены, в связи с более низкими затратами, связанными с организацией онлайн-про-
даж. В 2017 г., по оценкам экспертов, во всем мире, преимущественно в развитых странах, было закрыто 
более 5 тыс. крупных магазинов, специализирующихся на продаже одежды [10]. Новым каналом продаж 
товаров индустрии моды в последние годы также становятся социальные сети.

Мобильные платежные системы, интерактивные экраны для поиска предметов одежды: это также те ин-
новации, которые компании бренды индустрии моды внедряют в свою практику, чтобы ускорить и облегчить 
процесс выбора и покупок предметов одежды и обуви для покупателей. Сегодня разработано значительное 
количество приложений для пользователей товаров индустрии моды, позволяющих осуществить виртуаль-
ную примерку понравившихся моделей («умные» примерочные), произвести автоматическое сканирование 
тела клиента для изготовления персонифицированной продукции, создать рекомендации виртуальных сти-
листов для подбора необходимых товаров индустрии моды. Крупнейшие интернет-корпорации, например, 
Google и Amazon стали активно развивать такие проекты в области индустрии моды [10].

6.  Потребность покупателей максимально быстро получать понравившееся изделие индустрии моды. 
Сегодня для удовлетворения данного требования покупателей некоторые бренды стали переходить на си-

стему «See now, buy now» (смотри сейчас, покупай сейчас), которая позволяет сразу после проведения показа 
одежды приобрести понравившуюся модель одежды. Первыми такие возможности покупателям предложи-
ли компании Tom Ford и Burberry, которые в 2017 г. осуществили показ изделий новой коллекции, которые 
сразу же после показа поступили в торговые залы магазинов [10]. Социальные сети вызвали много изме-
нений в поведении потребителей, и среди них – необходимость максимально быстрого, а иногда даже не-
медленного реагирования на потребности покупателей товаров индустрии моды. Для того, чтобы адаптиро-
ваться к все более требовательному потребителю, все больше и больше брендов одежды и обуви следуют 
стратегии «смотри сейчас, покупай сейчас», поскольку покупатели хотят получать продукт, выпущенный 
в соответствии с последними модными трендами и тенденциями почти сразу же, как только они появляют-
ся на модных подиумах.

Именно быстрый отклик позволяет, например, компании Zara вырваться из традиционного цикла весенне-
летне-осенне-зимних модных коллекций и создавать свои собственные «мини-сезоны» в течение всего года.

Потребность в быстром получении товаров также может стать более актуальной в связи с индивидуа-
лизацией и кастомизацией продуктов.

7.  Еще одним фактором, который заставляет цепи поставок в индустрии моды меняться, является за-
прос потребителей на прозрачность цепей поставок. 

В настоящее время 52 % миллениалов говорят о том, что они всегда исследуют справочную информа-
цию о товаре перед покупкой [12].

По данным исследования агентства McKinsey, опубликованного в 2018 г., 42 % компаний индустрии 
моды предоставляют своим потребителям информацию о своих поставщиках и производственных процес-
сах. Около 42 % миллениалов говорят, что они хотят знать, из чего и как сделаны товары, которые они при-
обретают [14]. Для обеспечения прозрачности компании используют RFID метки, которые можно закрепить 
на каждом изделии для того, чтобы отслеживать каждое передвижение изделия, начиная с момента произ-
водства заканчивая местом покупки.

В связи с этим обеспечение «прозрачности» цепей поставок стало важной задачей, стоящей перед руко-
водителями компаний индустрии моды. Потребители все больше озабочены такими вопросами, как справед-
ливый труд, устойчивое ресурсосбережение и влияние производства на окружающую среду. В ответ на это 
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несколько брендов индустрии моды уже перешли к радикальной прозрачности в производстве, надеясь за-
воевать доверие клиентов. Одним из примеров таких компаний является компания H&M, которая предостав-
ляет покупателям информацию о том, где и как производится каждый выпускаемый компанией продукт, по-
казывая фотографии с производства [12]. 

Некоторые компании предлагают системы по отслеживанию цикла выполнения заказа с момента про-
изводства сырья до доставки товара потребителю с помощью технологии блокчейн. Технология RefScale 
отслеживает фунты углекислого газа и галлоны воды, используемые в производстве товаров индустрии 
моды [12]. Другие технологии, работающие по базе искусственного интеллекта, позволяют отслеживать 
географические «истории» продуктов.

8.  Потребность в получении одежды и обуви, обладающей новыми интеллектуальными свойствами. 
В данном случае подразумевается выпуск «умной» одежды или использование «умных» тканей и материа-

лов, необходимых для производства изделий индустрии моды. Это могут быть встроенные в одежду приборы для 
измерения давления, пульса и температуры тела, одежда и обувь, меняющая свой цвет в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды, одежда со свойствами подогрева или со встроенной системой слежения за переме-
щением человека и другие предметы одежды и обуви, обладающие интеллектуальными свойствами. Такие моде-
ли одежды и обуви в последние годы стали все чаще стали появляться в коллекциях компаний индустрии моды.

Все эти новые изменения в требованиях покупателей нельзя игнорировать при решении вопросов, свя-
занных с конфигурацией и стратегией цепей поставок в индустрии моды. 

Важно учитывать, что поиск места размещение производственных подразделений сегодня в индустрии 
моды уже не может основываться только на принципе минимизации себестоимости товаров [16]. Вместо это-
го компаниям необходимо найти баланс между различными факторами, начиная от затрат, связанных с пои-
ском поставщиков, учетом времени доставки и стоимости доставки готовых изделий до рынка сбыта, надежно-
стью и гибкостью цепей поставок и контроля рисков, гибким удовлетворением новых требований покупателей.

Независимо от объема рынка, каналов продаж, масштаба или планов расширения, компании индустрии 
моды должны использовать такие стратегии цепей поставок, которые позволяют наиболее точно удовлетво-
рять потребности клиентов, если они хотят избежать потерь, связанных с излишними запасами или мораль-
ным устареванием, упущенной выгодой.

Выполнить это всегда было сложной задачей для топ-менеджмента компаний индустрии моды, так как по-
требительские вкусы непостоянны. Коллекция одежды может продаваться как горячие пирожки в течение не-
скольких недель, а затем внезапно перестать продаваться, оставляя розничного торговца с большим количеством 
внезапно немодной одежды, которая может быть продана только по сниженным ценам или будет утилизирована.

Другая проблема в прогнозировании в индустрии моды связана с постоянно меняющимися моделями 
и коллекциями, что не позволяет строить прогнозы на основе статистических данных, за исключением прос-
мотра через призму сходства. Однако даже такой подход может быть трудным, поскольку стили продолжают 
меняться, и сходство между старыми и новыми линиями одежды может быть в лучшем случае неустойчивым.

Более эффективный результат дает не сверхточное прогнозирование, а создание цепочки поставок, кото-
рая может реагировать так быстро на изменяющиеся обстоятельства, что неточности прогнозирования не на-
несут существенного ущерба компании.

Необходимо знать, какая цепь поставок в индустрии моды может помочь решить не только актуальные 
проблемы, связанные с недостаточно гибким реагированием на спрос, но и дать ответ на новые вызовы, свя-
занные с изменением покупательских предпочтений в индустрии моды. Главный вопрос, который стоит пе-
ред исследователями: будут ли глобальные международные цепи поставок удовлетворять новые вызовы или 
необходима трансформация таких цепей поставок.

Одно из возможных решений, позволяющих компаниям индустрии моды соответствовать новым запросам 
покупателей в индустрии моды – это создание цифровых «быстрых» фабрик непосредственно на рынках сбыта.

Работу цифровой фабрики обеспечивают системы комплексных технологических решений, которые обес-
печивают в кратчайшие сроки проектирование и производство конкурентоспособной на международных рын-
ках продукции, начиная от стадии исследования и планирования и заканчивая созданием цифрового макета 
изделия Digital Mock-Up «цифрового двойника» Digital Twin, опытного образца продукта [9]. Цифровиза-
ция деятельности компаний, в том числе применение инновационных технологий для создания продуктов 
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и реализации бизнес-процессов, является одной из ключевых характеристик в создании современных биз-
нес-моделей [9]. Отрасль индустрии моды и, например отрасль автомобилестроения, концептуально похо-
жи в том, что, в последние годы в них существенно снижается время вывода на рынок новых товаров, что 
требует применения новых более эффективных технологий [9].

Одной из первых цифровые фабрики с максимально быстрым производственным циклом организовала 
компания «Адидас» [11; 8; 17]. Изготовление изделия на такой фабрике занимает около одного дня после раз-
мещения заказа клиента. При этом изделия изготавливаются под индивидуальный размер и вкус покупателя. 
Опыту компании «Адидас» последовали другие компании индустрии моды. Цифровую, автоматизированную 
фабрику также в 2016 г. открыла американская компания индустрии моды Lighthouse [2]. Российская компания 
«Фаберлик» также открыла высокотехнологичную цифровую фабрику в Ивановской области, которая способна 
осуществлять быстрое производство кастомизированной продукции [14]. По мнению руководства компании, 
«Фаберлик» производство изделий индустрии в России на такой фабрике гораздо эффективнее, чем традици-
онное производство в Китае [6; 9]. Руководители компании полагают, что создание «цифровой фабрики буду-
щего» может помочь сформировать новое ключевое конкурентное преимущество для компании Faberlic, в том 
числе в результате сокращения цикла выполнения заказа [6; 9]. Например, 3D-принтер для печати трикотаж-
ных изделий позволяет значительно сократить временной ресурс, затрачиваемый на создание предметов оде-
жды. По информации разработчиков, 3D-печать, например, трикотажного платья составляет всего 10 часов [9].

Основная особенность таких «быстрых» фабрик, появляющихся в индустрии моды, – использование ро-
ботизированных комплексов, 3D-принтеров и другого цифрового оборудования, выпуск кастомизированной 
продукции, использование технологии блокчейн и искусственного интеллекта.

По мнению некоторых экспертов, производство товаров в индустрии моды в будущем будет осуществ-
ляться на базе использования:

 – автоматизации и цифровизации производства, в том числе создания автоматизированных фабрик 
с быстрым циклом производства;

 – использования 3D-принтеров, размещенных на небольших производственных площадках;
 – организации гибкого (быстро переналаживаемого) производства и производства, осуществляемого 

на основе массовой кастомизации. В этом случае выпуск продукции учитывает конкретные индивидуаль-
ные потребности покупателей.

Цепь поставок индустрии моды, в которой и «цифровые» фабрики и покупатели находятся в географи-
ческой близости, позволит удовлетворить новые потребности покупателей, в том числе:

 – гибко реагировать на изменения покупательского спроса посредством того, что товар может быть бы-
стро произведен и доставлен при вновь возникшем спросе;

 – оставлять «цифровую историю» продуктов, позволяющую пользователю отследить полный жизнен-
ный цикл продукта;

 – осуществлять максимально быструю поставку изделий, в том числе через сокращение времени на про-
изводство и доставку продукции;

 – производить кастомизацию продукции или изготовление продукции под индивидуальные размеры 
и вкусы потребителей;

 – учитывать национальные вкусы и предпочтения покупателей и климатические особенности поку-
пателей на местном рынке. Основные бренды одежды и обуви транслируют коды своей культуры, которая 
в первую очередь востребована на национальном рынке.

По мнению автора, в будущем значительная часть производственных фабрик, расположенных в Юго-
Восточной Азии, производящих одежду и обувь, может быть перенесена на рынки стран Америки, Евро-
пы и других стран как можно ближе к конечному покупателю. На таких фабриках будут более активно ис-
пользоваться роботизированные комплексы, 3D-принтеры и другое современное цифровое оборудование.

Если стоимость производства на рынках, приближенных к рынкам сбыта станет ниже, чем при доставке 
продукта издалека, то «эффект масштаба» – одно из главных достижений промышленной революции поте-
ряет свою ценность. Важным фактором эффективности местных цифровых фабрик станет также географи-
чески близкое расположение фабрики и потребителей, что связано с желанием покупателей товаров инду-
стрии моды получать нужный им товар максимально быстро.
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Дополнительные доказательства того, что компании индустрии моды локализуют производство, можно най-
ти в отчетах бюро экономического анализа США, который показывает, что объем производства одежды в Со-
единенных Штатах вырос на 4 % в последние годы. Аналогичные тренды прослеживаются и в Европе, так 
как компании в Европейском союзе также нуждаются в ускорении цикла выполнения заказа в цепях поставок.

Таким образом, традиционная система управления цепями поставок, основывающаяся на эффекте мас-
сового производства и требующая привлечения многочисленной квалифицированной рабочей силы на ка-
ждом этапе процесса производства товаров, может практически исчезнуть. В первую очередь это можно свя-
зать с тем, что фактор низкой стоимости рабочей силы не будет оказывать значительного влияния на выбор 
места размещения производства, так как использование цифровых технологий при производстве продукции 
позволит снизить себестоимость производства товаров индустрии моды на локальных рынках.

Пока опыт создания цифровых фабрик и их размещения на рынках сбыта не становится повсеместным. 
Тем не менее, в будущем для большинства компаний владельцев брендов одежды и обуви, которые работают 
в индустрии моды, актуальным станет вопрос о месте размещения таких производственных подразделений.

Размещение фабрик непосредственно на рынке сбыта сможет позволить компаниям владельцам брен-
дов сократить логистические и временные потери, связанные с перевозкой готовой продукции, повысить 
гибкость реагирования компании на изменения потребительского спроса, а также удовлетворить новые 
потребности потребителей.
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Устойчивое развитие государства, отдельных территорий и предприятий различных отраслей необходи-
мо рассматривать во взаимосвязи финансово-экономических, социальных и экологических факторов [12]. 
Если первые две группы факторов относятся к базовым, и доказывать их значение не требуется, то вопро-
сы экологии до сих пор остаются в стороне. В то время как устойчивое развитие подразумевает внедрение 
системы регулярного мониторинга и учета экологических последствий и нанесенного ущерба окружающей 
среде (так называемые «зеленые счета» [10]) в результате ведения экономической деятельности субъектами 
хозяйствования. Кроме того, мнение многих авторов сводится к тому, что экономика, в принципе не может 
быть устойчивой, если базируется на эксплуатации невозобновляемых природных ресурсов [13; 11].
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Минерально-сырьевой потенциал России, оцениваемый энергетической стратегией до 2030 г. как один 
из крупнейших в мире, является одним из условий обеспечения энергетической и экономической безопас-
ности, а также гарантией удовлетворения потребностей экономики как в текущем периоде, так и в долгос-
рочной перспективе [6]. Однако горнодобывающие предприятия фактически нарушают местные экосисте-
мы, играют существенную роль в ухудшении экологической обстановки, вследствие чего возникает угроза 
экологической безопасности ряда территорий.

Ряд крупных компаний ставит перед собой задачу ответственного недропользования, разрабатывает кор-
поративную экологическую политику и реализует свои обязательства по восстановлению окружающей среды 
по окончании добычи сырья (D&R обязательства). Но несмотря на это на данный момент в России не отме-
чается сколь-нибудь значимого прорыва в области снижения техногенной нагрузки на окружающую среду.

В связи с этим на государственном уровне необходимо экономическое стимулирование снижения и пре-
дотвращения негативного воздействия на окружающую среду, что в конечном итоге приведет к снижению 
антропогенной и техногенной нагрузки на компоненты природной среды, минимизации экологических ри-
сков, обусловленных экономической деятельностью, и повышению экологической безопасности страны.

К D&R обязательствам можно отнести такие два направления, как техническое и организационное. К пер-
вому направлению относят мероприятия по установке эффективных очистных сооружений, внедрение энерго- 
и ресурсосберегающих технологий, а также ликвидацию уже имеющихся негативных последствий. Ко вто-
рому направлению относят экологический учет и аудит, внедрение системы экологического менеджмента.

Рассмотрев некоторые определения, будем понимать под негативным воздействием на окружающую сре-
ду любые негативные изменения, происходящие вследствие экономической деятельности, в том числе техно-
генного характера.

Общественные отношения, касающиеся охраны окружающей среды, в России урегулированы большим 
количеством законов и подзаконных нормативных правовых актов, из которых центральное место занима-
ет Федеральный закон Российской Федерации (далее – РФ) «Об охране окружающей среды» [1]. Однако 
в законе не указаны непосредственные меры государственного регулирования в области охраны окружаю-
щей среды, но содержатся отдельные указания, относящиеся к ним:

 – установление экологических нор и нормативов  (например, нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности);

 – установление экологических платежей, таких как плата за негативное воздействие на окружающую среду;
 – осуществление экологического страхования рисков;
 – проведение экологической экспертизы деятельности, способной нанести ущерб состоянию окружа-

ющей среды.
Проведение горных и геологоразведочных работ на всех стадиях освоения месторождений полезных 

ископаемых ведет к частичному или полному нарушению экологического состояния в зонах работ.
В соответствии с действующим законодательством лицензия на право пользования недрами содержит 

требования по порядку и срокам подготовки проектов ликвидации. Однако действующий правовой меха-
низм не обеспечивает защиту интересов государства в полной мере, что выражается в «отсутствии специ-
ального гарантированного источника финансового обеспечения предстоящих ликвидационных работ на ме-
сторождениях, разрабатываемых на основе лицензии» [14, с. 4].

Законодательные инициативы в сфере регламентации D&R обязательств предпринимаются Министер-
ством природных ресурсов и экологии РФ с 2011 г. В частности, в 2011 г. был разработан Проект постанов-
ления Правительства РФ «Об утверждении положения о создании угледобывающими предприятиями лик-
видационных фондов для финансирования работ по ликвидации, консервации горных предприятий» [23]. 
С 2013 г. разрабатывается проект Федерального закона РФ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в части создания ликвидационных фондов за счет средств недро-
пользователей [22].

Несмотря на многолетнюю работу по разработке эффективного правового механизма в части гарантиро-
вания обеспечения недропользователями завершающих работ на участках недр, законодательное требование 
по созданию ликвидационных фондов закреплено исключительно для проектов, разрабатываемых на усло-
виях соглашений о разделе продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 08.07.1999 г. 
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№ 741 «Об утверждении Положения о формировании и использовании ликвидационного фонда при реали-
зации соглашения о разделе продукции» [7].

Из отраслевого анализа основных показателей уровня негативного воздействия на окружающую среду 
следует, что наибольший объем выбросов приходится на такие виды экономической деятельности, как до-
быча полезных ископаемых – 28 % от общего объема выбросов; обрабатывающая промышленность – 22 %; 
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 16 %. На рисунке 1 представлены показатели добы-
чи нефти и газа и выбросов загрязняющих веществ [15].

В России одним из основных экономических инструментов, направленных на снижение и предотвращение за-
грязнения окружающей среды, является плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС).

Установление подобного рода платежей должно удовлетворять требованиям общества по обеспечению 
экологической безопасности и сохранению природной среды, то есть фискальные интересы государства 
не могут быть реализованы через целевые взносы.

Плату за НВОС первоначально рассматривали как форму возмещения вреда, нанесенного природной сре-
де в результате осуществления экономической деятельности предприятий. Компенсационный характер пла-
тежей обусловливал основные направления расходования полученных средств, которые направляли на ре-
ализацию природоохранных мероприятий и финансировали за счет средств фондов [9]. Однако вступление 
в силу Закона РСФСР № 2060-1 от 19.12.1991 г., требование о целевом расходовании средств, поступивших 
за счет платы за НВОС, фактически сохранился только в отношении средств, аккумулируемых в экологиче-
ских фондах, в которые поступало 90 % от совокупного объема взимаемой платы [4].

В настоящее время плата за НВОС относится к неналоговым доходам бюджетов и подлежит распреде-
лению по установленным нормативам. В 2020 г. Бюджетным кодексом РФ установлено следующее распре-
деление: 40 % в бюджеты субъектов РФ (кроме городов федерального значения, в бюджеты которых зачи-
сляется 100% поступивших платежей), 60 % – в местные бюджеты [2].

Всего в 2017 г. общий объем платы за НВОС, поступивший в консолидированный бюджет РФ, соста-
вил 157,4 млрд руб., в 2018 г. – 173,0 млрд руб. Данные по наиболее крупным плательщикам представлены 
на рисунке 2 [15].

1 – добыча природного и попутного нефтяного газа

2 – добыча нефти и газового конденсата

3 – общий объем выбросов загрязняющих веществ по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых»

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Динамика добычи нефти и газа, выбросов загрязняющих веществ за 2011–2018 гг.
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Важнейшей на сегодняшний день является проблема нецелевого использования поступающих средств 
за счет НВОС. В соответствии с принципом совокупного покрытия расходов бюджета плата за НВОС факти-
чески приобрела фискальный характер, все поступающие средства включаются в общий объем бюджетных 
расходов и не имеют привязки к экологическим целям. Данная проблема признается на государственном уров-
не. В частности, Стратегия экологической безопасности России на период до 2025 г. относит эту проблему 
к внутренним вызовам экологической безопасности, а одним из приоритетных направлений является создание 
и развитие системы экологических фондов, одними из которых могут стать фонды, направленные на обеспе-
чение проведения ликвидационных работ на участках недр, предоставленных в пользование [5].

Помимо обязанности внесения платежей за НВОС, крупные недропользователи стремятся наращивать 
объем инвестиций в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды (рис. 3) [16–21].

Основным мотивом к наращиванию победного рода инвестиций становится ужесточение государствен-
ной политики в сфере экологизации производства. В частности, проводится планомерная политика по уве-
личению по увеличению размера санкций по отношению к компаниям, пренебрегающим экологическими 
стандартами производственной деятельности.

Кроме того, бизнес оценивает возможные выгоды в будущем при увеличении экологических инвести-
ций в настоящем с учетом имеющейся тенденции на усиление природоохранной деятельности. Это означает, 
что капиталовложения в совершенствование технологических процессов, повышение экологической эффек-
тивности производства и минимизация источников загрязнения помогут существенно сократить совокупные 
расходы, связанные с внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду.

С 1 января 2020 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 № 39, на уро-
вень инфляции проиндексированы ставки платы за НВОС (коэффициента 1,08) [8]. Также поправки в закон 
«Об охране окружающей среды» предписывают с 1 января 2020 г. применять повышающие коэффициенты 
в отношении предприятий, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду, которые 
превышают норму выбросов к ставке платы за НВОС (коэффициент 100) [3].

Рассмотренные правовые и экономические механизмы государственного воздействия на предприятия 
нефтедобывающей отрасли в большей мере относятся к мерам понуждающим.
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Рис. 2. Размер внесенной платы за НВОС наиболее крупных компаний
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит отдельные меры экономического стиму-
лирования и государственной поддержки компаний, осуществляющих внедрение в производство наилуч-
ших доступных технологий. Поддержка осуществляется преимущественно посредством предоставления:

 – налоговых льгот в части применения специальных повышающих коэффициентов к основной норме 
амортизации основных фондов, относящихся к наилучшим доступным технологиям;

 – льгот по оплате взносов за негативное воздействие на окружающую среду в части применения пони-
жающих коэффициентов к ставкам платы, дающие право на уменьшение платы на природоохранные затраты.

Также к действующим мерам экономического стимулирования в исследуемой области относятся механиз-
мы утилизации попутного нефтяного газа, являющегося одним из основных источников выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух при его сжигании. При разработке мер стимулирования основной ак-
цент сделан на поощрение создания инфраструктуры по переработке и подготовке попутного нефтяного газа 
для значительного количества участников. Однако данный подход применим не ко всем месторождениям.

Подводя итог можно сказать, что объективная необходимость реализации обязательств по охране окру-
жающей среды компаний нефтегазовой отрасли является гарантией экологической безопасности недрополь-
зования, а также позволяет решить ряд важнейших социально-экономических задач.

В качестве рекомендаций для дальнейшего развития мер экономического и правового стимулирования 
со стороны государства можно привести:

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал, и текущие затраты, на охрану окружающей среды в 2018 г.
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 – закрепление правовых гарантий проведения работ по компенсации причиненного экологического 
ущерба при разработке месторождений и добыче полезных ископаемых;

 – восстановление целевого характера взимаемой платы за НВОС с недропользователей и финансиро-
вание восстановительных работ за счет данных средств;

 – расширение экономических стимулов для недропользователей, надлежащим образом исполняющих 
свои обязательства по восстановлению окружающей среды.

Все экономические и правовые механизмы должны учитывать как государственные и частные интере-
сы, так и интересы местного сообщества в регионах присутствия нефтедобывающих компаний, поскольку 
инвестиции в природоохранные проекты обеспечивают лояльность общества и при этом благоприятно вли-
яют на трудоспособность населения.
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Глобальным социально-экономическим процессом современности является урбанизация. В городах уже 
сейчас живет больше половины населения нашей планеты, а к 2050 г. удельный вес достигнет 70 %. В Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) на 01 января 2020 г. удельный вес городского населения в общей числен-
ности населения составляет 74,7 % (109 548 440 чел.) [10].
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Одной из главных подсистем города, как сложной социально-экономической системы, является градообслу-
живающая сфера (городское хозяйство). Градообслуживающая сфера, или городское хозяйство, является пер-
воосновой жизнеобеспечения муниципального образования. Главной целью функционирования градообслужи-
вающей сферы является повышение качества жизни населения на соответствующей территории. Увеличение 
численности населения города и его территории предопределяют рост не только абсолютного размера предо-
ставляемых организациями городского хозяйства услуг, но и удельных показателей (в расчете на одного жителя).

В 2017 г. впервые в истории России стартовал национальный проект «ЖКХ и городская среда». В рам-
ках реализации этого проекта и государственной программы «Цифровая экономика» в 2018 г., в пилотном 
режиме стартовал ведомственный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ «Умный город», который, начиная с 2019 г. стал обязательным. Проект «Умный город» направлен на по-
вышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления го-
родским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан, на основе цифровых 
технологий и автоматизации процессов [12]. В марте 2019 г. Министерство строительства и ЖКХ России 
утвердило стандарт «Умный город». Реализация мероприятий стандарта будет осуществляться в основном 
в больших, крупных и крупнейших городах (с численностью населения свыше 100 тыс. человек), то есть 
охватит 15,3 % общего количества городов России [13].

Важнейшим фактором развития на основе концепции умного города являются цифровые технологии [7]. 
В мировом масштабе использование цифровых технологий в экономической деятельности имеет высокий 
уровень дифференциации. При этом отмечаются опережающие темпы роста доли цифровой экономики в об-
щем объеме валового внутреннего продукта (далее – ВВП) некоторых развивающихся стран, для которых 
цифровизация рассматривается как инструмент модернизации и повышения конкурентоспособности наци-
ональной экономики, по сравнению с развитыми странами, рассматривающими цифровые технологии как 
инструмент сохранения ведущих позиций в мировой экономике.

В 2018 г. удельный вес цифровой экономики в общем объеме ВВП России снизился на 0,2 п. п. по сравне-
нию с уровнем 2016 г. и составил 2,6 %, что ниже аналогичного показателя стран-лидеров в 2-3 раза [2]. От-
ставание от мирового уровня характерно и для российского транспортного комплекса. Однако в нем наблю-
дается положительная динамика по внедрению инновационных проектов на основе цифровых технологий.

Устойчивое развитие города предполагает стабильность его функционирования и является результатом эф-
фективного управления составляющими элементами города как сложной социо-эколого-экономической систе-
мы [3]. Особую актуальность на современном этапе имеют вопросы управления объектами территориальной 
инфраструктуры, в частности транспортной системой. Это обусловлено повышением уровня автомобилизации 
(каждый третий россиянин является автовладельцем) и тем, что во многих городах, несмотря на стимулиро-
вание со стороны властей использования общественного транспорта, личные автомобили остаются основным 
средством передвижения, что обостряет проблему загруженности транспортной сети города, увеличения коли-
чества аварий и, как следствие, снижает качество жизни населения соответствующей территории.

Взаимосвязь комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы 
определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также воз-
можные пути его развития. Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизне-
деятельности общества, развитие транспорта является фактором, стимулирующим территориальное соци-
ально-экономическое развитие.

Комплексный характер развития пассажирского транспорта обусловлен, с одной стороны, сложной струк-
турой транспорта, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его осо-
бой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повыше-
ния качества жизни населения.

Российская Федерация – многорегиональное государство с высоким уровнем не только межрегиональ-
ной, но и внутрирегиональной дифференциации. Возможности адаптации субъектов РФ к цифровой транс-
формации рассмотрены в [6]. Региональная неравномерность в развитии дорожной сети является сдержи-
вающим фактором процесса выравнивания уровней социально-экономического развития регионов России.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в России увеличилась в 2018 г., по сравнению 
с уровнем 2005 г., более чем в 2 раза [10]. Максимальные значения данного показателя наблюдаются в регионах  
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центральной и южной части РФ (рис. 1). Средняя плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в че-
тырех федеральных округах (Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский) составила 282,57 км на 
1 000 км2 территории. В то же время в северных и восточных регионах страны среднее значение плотности ав-
томобильных дорог составило 28,65 км дорог на 1 000 км2 территории.

В 2019 г., как и в 2018 г., Россия заняла 43 место из 141 страны в международном рейтинге конкуренто-
способности Всемирного экономического форума (Global Competitiveness Index), получив 67 баллов из 100 
возможных, что на 1,4 пункта превышает показатели 2018 г. Улучшив положение по некоторым позициям, 
Россия имеет низкую оценку по качеству автомобильных дорог (99-е место). При этом следует отметить по-
зитивную динамику, в частности, в 2018 г. Россия занимала 114 позицию по данному показателю [9].

С 2008 г., после принятия Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в регионах РФ активизировались работы по приведению автомобильных 
дорог в соответствие нормативным требованиям [1]. В результате проведенных мероприятий значительно 
увеличилась протяженность дорог местного значения с твердым покрытием. За 2008–2018 гг. сеть дорог 
местного значения увеличилась в 4,4 раза (с 124,1 тыс. км до 550,4 тыс. км) [10].

По данным официальной статистики доля автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, отвечающих нормативным требованиям, на конец 2018 г., в среднем по РФ составляет 52,8 % и харак-
теризуется высоким уровнем вариативности. Размах вариации по федеральным округам составляет 34,8 %. 
Максимальное значение данного показателя в Уральском федеральном округе – 73,6 %, минимальное зна-
чение 38,8 % – в Северо-Западном федеральном округе. По всем субъектам РФ вариативность составляет 
96,2 %, что в 2,76 раза превышает размах вариации в разрезе федеральных округов. Среди субъектов, вхо-
дящих в состав Центрального федерального округа, наибольшая доля автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в Белгородской области 80,3 %, наимень-
шее значение данного показателя наблюдается в Ярославской области – 22,8 % (размах вариации – 57,5 %). 

1 – 2005 г.; 2 – 2018 г.

Составлено авторами по материалам источника [10]

Рис. 1. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Российской Федерации  
и по федеральным округам (на конец 2005 г., 2018 г., км путей на 1 000 км2 территории)
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В Калужской области доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нор-
мативным требованиям, ниже среднероссийского уровня и среднего значения по Центральному федераль-
ному округу на 12,5 % и 7,4 % соответственно, и составила на конец 2018 г. 46,2 % [10].

Среднероссийский уровень доли автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
отвечающих нормативным требованиям, ниже аналогичного показателя автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (на конец 2018 г. 42,4 %)  [10]. В рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» к концу 2019 г. и 2024 г. нормативным требованиям должно соот-
ветствовать 44,1 % и 50,9 % автомобильных дорог регионального значения 83 субъектов РФ (в проекте 
не участвуют два субъекта – Республика Крым и г. Севастополь), что в абсолютном выражении составля-
ет соответственно 221 и 255 тыс. км [11].

Важным требованием, предъявляемым к современным городским транспортным системам, является физиче-
ская безопасность. Уровень физической безопасности оценивается таким показателем, как «количество дорож-
но-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. человек населения», который в среднем по России имеет 
положительную динамику [3]. В 2018 г. «число дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. че-
ловек населения» уменьшилось по сравнению с уровнем 2005 г. на 26,4 % [10]. Вариативность уровня фи-
зической безопасности транспортной инфраструктуры по федеральным округам представлена на рисунке 2.

Проблема управления городскими транспортными потоками предполагает исследование их особенностей:
 – случайный характер транспортных потоков допускает прогноз их параметров с определенной вероятностью;
 – нестационарность транспортных потоков, параметры которых подвержены суточным, недельным 

и сезонным колебаниям;
 – ограниченная управляемость, которая заключается в том, что управление транспортными потока-

ми носит рекомендательный характер и при множестве влияющих факторов не дает возможность полу-
чить оптимальное решение;

 – большое количество взаимосвязанных факторов, влияющих на поиск оптимального решения;
 – отсутствие инструментальных средств для определения основных характеристик, определяющих ка-

чество управления транспортными потоками.

Составлено авторами по материалам источника [10]
Рис. 2. Число дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. человек населения  

по федеральным округам в 2018 г.
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При организации дорожного движения и проектировании оптимальной транспортной сети необходимо 
учитывать основные особенности и различные динамические характеристики транспортного потока, а так-
же возможное влияние на эти характеристики внешних и внутренних факторов.

Наиболее перспективным вариантом решения данной проблемы в условиях цифровизации экономики явля-
ется создание интеллектуальной системы управления городскими транспортными потоками, которая осуществ-
ляет автоматизированный сбор, обработку, анализ информации и выбор оптимальных управленческих решений.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что интеллектуальные транспортные системы США, 
Японии, Германии, Франции и Китая рассматриваются в качестве интенсивного фактора решения транспорт-
ных проблем, механизма обеспечения национальной безопасности и нацелены на повышение эффективно-
сти поездок на городских магистралях, безопасности дорожного движения.

В качестве основы в процессе разработки искусственной интеллектуальной системы, в целях хорошего 
совпадения поведения искусственно созданной и естественной интеллектуальной системы, авторами пред-
лагается исследование особенностей функционирования городских транспортных систем с применением 
сетевых моделей. Это объясняется тем, что современные транспортные, информационные, энергетические 
и другие территориально распределенные системы соответствуют сетевой структуре, для описания которой 
используется взвешенный граф. Ребрам и вершинам графа задают «веса», соответствующие характеристи-
кам распределенных систем. Для нахождения оптимального решения в задачах на взвешенных графах оце-
нивают экстремум функционала, заданного при определенных значениях весов вершин и ребер графа. По-
добные задачи относятся к задачам линейного программирования. Широко используемыми для различных 
объектов территориальной инфраструктуры и эффективными методами нахождения оптимальных решений 
сетевых моделей являются методы линейного программирования.

При формировании модели необходимо определить условия существования оптимального решения в за-
дачах линейного программирования [8]. При этом условия не являются неизменными, и особую значимость 
имеет анализ устойчивости принимаемого решения. Параметры сформированной модели включают коэф-
фициенты целевой функции и матрицу, составленную из коэффициентов при неизвестных условиях-огра-
ничениях. Изменение значений этих параметров приводит к изменению решения, и важно знать, при каких 
изменениях параметров оптимальное решение останется неизменным. Параметры модели могут меняться 
в результате изменения условий функционирования объектов территориальной инфраструктуры: меняется 
количество транспорта при перемещении из одного пункта в другой или изменяется пропускная способность 
сетевой модели. Все это приводит к неопределенности параметров модели. Предполагая, что параметры мо-
делей задач линейного программирования являются случайными величинами можно оценить математическое 
ожидание и дисперсию этих случайных величин и для учета неопределенности параметров модели опреде-
лить соответствующую им доверительную вероятность. В таких случаях, получение оптимального решения 
соответствует серии прямых близких задач с изменяемыми значениями параметров.

Учет неопределенности исходных данных может и не повлиять на оптимальное решение задачи линейно-
го программирования. Однако наиболее часто небольшое изменение параметров модели приводит к измене-
нию координат оптимальной точки решения. Кроме этого, неисследованным является интервальное оценива-
ние параметров в задачах оптимизации сетевых моделей с учетом неопределенности исходной информации.

Рассмотрим математическую модель задачи линейного программирования в канонической форме:

                                 т , maxz c   x= → , при условиях Ax = b, x ≥ 0,        (1)

где x – вектор, определяющий исходные переменные; A – матрица размерности m × n, включающая столбцы 
дополнительных переменных, преобразующих неравенства в равенства; b – вектор правых частей условий; 
c – вектор коэффициентов целевой функции.

В алгоритмах оптимизации транспортных сетей неопределенность исходной информации может быть 
отражена:

1)  в неопределенности или погрешности коэффициентов c целевой функции;
2)  в неопределенности или погрешности элементов вектора b правой части условий-ограничений;
3)  в неопределенности или погрешности элементов матрицы A системы ограничений.
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Задача о максимальном потоке позволяет оценить величину потока в системах, обладающих сетевой 
структурой. Каждой дуге сетевой структуры соответствует определенная пропускная способность. Введем 
обозначения: s – узел – источник; t – узел – сток; v – поток, который входит в сеть в узле s и выходит из сети 
в узле  t. Запишем задачу о максимальном потоке в терминах задачи линейного программирования: найти 
максимум потока v при ограничениях:

          ,                                            (2)

где N – набор узлов; M – множество дуг; Oi и Ti – набор начальных и конечных узлов; fk – величина потока, 
проходящего по дуге k; ck – максимальная (верхняя граница) пропускная способность дуги k. 

В задаче о максимальном потоке величина потока, как правило, остается неизменной и сохраняется при 
перемещении по дугам сети, то есть  kf

' = fk, где fk  – величина потока в начале дуги k,  kf
'  – величина потока 

в конце дуги. В сетевых структурах значения потоков fk  и  kf
' , а также пропускная способность ck дуги не яв-

ляются постоянными и могут меняться в некоторых пределах. Например, поток транспортных систем зави-
сит от времени суток, и в часы пиковой нагрузки его значение возрастает. Пропускная способность транс-
портной сети в часы пиковой нагрузки, наоборот, уменьшается. 

Эти две величины не определяются однозначно, а имеют некоторую погрешность:  fk  ± ∆fk  и ck ± ∆ck. 
Учет погрешности ∆fk  приводит к тому, что значение потока по дуге сети может уменьшиться до нуля или 
стать отрицательным. Последний случай означает, что поток поменял свое направление. Учет погрешности 
∆ck может привести к уменьшению до нуля пропускной способности дуги.

Таким образом, неопределенность исходных данных может привести к изменению условий – ограниче-
ний, и соответственно изменить допустимые решения задачи линейного программирования, что в свою оче-
редь отразится на оптимальном решении задачи.

Существует ряд статистических подходов, основанных на моделях «измерения с ошибками», позволя-
ющих учесть погрешности ∆fk  и ∆ck  [4].

Например, существуют методы, в которых предлагается учитывать случайный характер аргументов функ-
циональных зависимостей, а оценки параметров определяются методом наименьших квадратов, что приводит 
к несостоятельной оценке параметров. В некоторых подходах используют итеративный метод наименьших 
квадратов, в которых предполагается, что значения аргументов являются выборкой из некоторой генераль-
ной совокупности с известной плотностью распределения и для построения минимизируемого функционала 
предлагается использовать разложение функциональной зависимости в ряд Тейлора в окрестности наблюда-
емого значения аргумента. Анализ методов «измерений с ошибками» показывает простоту их применения 
для линейных функциональных зависимостей, а для оценивания параметров нелинейных функциональных 
зависимостей применяют сложные итерационные процедуры.

Во всех известных подходах учета погрешностей исходных данных является неисследованным интер-
вальное оценивание параметров и функциональных зависимостей, оценки которых в ряде методов считают-
ся точными. Кроме этого, как правило, не рассматриваются ситуации, когда параметры нескольких функций 
имеют близкие значения, соизмеримые с погрешностями измерений аргументов.

Для учета погрешностей исходных данных при оценивании параметров функциональных зависимостей 
используют методы конфлюэнтного анализа. В [5] доказано, что используемые в этих методах итерацион-
ные процедуры оценивания параметров являются сходящимися, а оценки параметров – несмещенными.

Таким образом, одним из ключевых ограничений экономического роста, качества жизни населения яв-
ляется низкая транспортная доступность. Обеспечить выполнение требований, предъявляемых со стороны 
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населения, органов публичной власти и бизнеса возможно на основе технологической модернизации транс-
портной инфраструктуры. Модернизация и развитие транспортной системы является ориентиром для реги-
ональных и муниципальных властей при формировании и реализации социально-экономической политики. 
Это обусловлено тем, что эффективное функционирование транспортной системы способствует устойчиво-
му и безопасному развитию территорий.

Несомненно, развитие транспортной инфраструктуры должно отвечать современным технологическим, 
социальным, экологическим вызовам. В связи с этим значительную роль в обеспечении эффективного функ-
ционирования и развития территориальных транспортных систем, повышения качества транспортных услуг 
играют цифровые технологии.

При разработке интеллектуальных систем управления городскими транспортными потоками целесоо-
бразным является использование сетевых моделей, для которых математическими методами необходимо 
получать не только точечные, но и интервальные оценки параметров модели с учетом априорной неопре-
деленности, что способствует принятию оптимального решения и повышению эффективности функцио-
нирования городской транспортной инфраструктуры.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
Аннотация. Обозначены актуальные проблемы промышленности и экологические аспекты 
их проявления. Для снижения негативного влияния промышленности на окружающую среду 
авторы предлагают использовать инструментарий государственных закупок. Приведены 
основные мероприятия, проводимые государством в интересах обеспечения эколого-
ориентированных закупок промышленной продукции. В качестве магистрального пути 
государственной поддержки эколого-ориентированных закупок предложено расширение 
практики использования контрактов жизненного цикла, что впоследствии позволит 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы с учетом экологического фактора. Существует 
большое количество разнообразных методик по определению стадий жизненного цикла 
продукции. В статье была предпринята попытка описать на примере промышленности 
применение экологического фактора на каждом этапе жизненного цикла продукции.
Ключевые слова: государственные закупки, заказчик, поставщик, промышленная 
продукция, промышленность, экологическая безопасность, экологический фактор, 
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TRANSFORMATION OF PUBLIC PROCUREMENT 
OF INDUSTRIAL PRODUCTS TAKING INTO ACCOUNT 
THE ENVIRONMENTAL FACTOR
Abstract. Actual problems of industry and environmental aspects of their manifestation have 
been designated. To reduce the negative impact of industry on the environment, the authors 
suggest using public procurement tools. The main measures carried out by the state in the in-
terests of ensuring environmental-oriented purchases of industrial products have been given. 
It has been proposed to expand the practice of using life-cycle contracts as the main way of state 
support for environmental-oriented procurement, which will subsequently allow you to use ef-
fectively available resources, taking into account the environmental factor. There is a large 
number of different methods for determining the stages of the product life cycle. An attempt 
was made in this article to describe the application of the environmental factor at each stage 
of the product life cycle using the example of industry.
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Несмотря на колоссальную значимость всех сфер народного хозяйства, необходимо отметить, что эко-
номическая независимость и стабильность государства в современном мире во многом обусловлена разви-
тием промышленности. Промышленность в данном случае выступает как самостоятельная сфера матери-
ального производства и тесно взаимосвязана с остальными отраслями экономики.

Однако промышленная отрасль характеризуется рядом важных проблем, которые необходимо решить в бли-
жайшие сроки. Одной из них является необходимость технологической модернизации промышленности (значи-
тельная часть устаревшего оборудования, износ которого на сегодняшний день весьма сильный). Имеющийся 
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потенциал промышленности в большей степени уступает качественным критериям и требованиям глобального 
рынка. Отечественные промышленные комплексы нуждаются в современном оборудовании, технологиях, ме-
тодах и подходах. Технологическую модернизацию промышленности заметно замедляют недостаточные тем-
пы инновационного развития научно-образовательной среды.

Для развития инновационного потенциала и социально-экономического развития экономики необхо-
димо уделить должное внимание промышленной политике. В 2015 г. вступил в силу Федеральный закон 
Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-
рации», ставший базой для разработки законов и подзаконных актов, а также комплекса мер и программ-
ных мероприятий, направленных на повышение эффективности правительственной поддержки отраслей 
российской промышленности [3]. Необходимо отметить, что меры по поддержке отечественного произ-
водства не преследуют цель «догнать и перегнать» Запад. Указанные лозунги становятся причиной разви-
тия экономики по пути так называемой «догоняющей модернизации». Особенно негативно это отражается 
в контексте популярности тезиса о «развитии недоразвитости», при которой руководство страны стра-
вит цель «любой ценой» преодолеть технико-экономический разрыв с ведущими странами мира и выйти 
на более высокий уровень [10].

В новых экономических реалиях (санкции Евросоюза и США) государство при реализации полити-
ки импортозамещения должно учитывать проблемные ситуации в российской промышленности и реали-
зовывать внутренне согласованную систему мер [10]. Текущая ситуация формирует условия, при которых 
возникает необходимость восстановления и развития отраслей промышленности в минимальные сроки 
для сокращения зависимости от импорта, создания дополнительных рабочих мест, обеспечения социаль-
но-экономической стабильности как в регионах, так и по стране в целом.

В народном хозяйстве наиболее рентабельной является добыча полезных ископаемых, которая нега-
тивно влияет на окружающую среду. Основные результаты исследования понятийной категории и сущ-
ности экологической безопасности подробно изложены в работах С. П. Киселевой, в частности, в работе, 
посвященной вопросам экологической безопасности инновационного развития. Экологическая безопас-
ность – один из ключевых компонентов системы национальной безопасности, а ее обеспечение относится 
к стратегическому приоритету государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти страны [8]. Согласно определению из нормативно-правовой базы, экологическая безопасность – состо-
яние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативно-
го воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий [1].

Экологическая безопасность обеспечивается системой экологических, политических, экономических, 
технических, организационных,  государственно-правовых и других мероприятий, предназначенных для 
прогнозирования, предотвращения и ликвидации реальных и потенциальных угроз безопасности и смяг-
чения их последствий [11]. Под эколого-ориентированностью понимается направление на оптимизацию 
экологического взаимодействия компонентов рассматриваемой системы во внутренней среде и с компо-
нентами окружающей среды для обеспечения равновесия рассматриваемой системы [9]. В сфере государ-
ственных закупок необходимо обеспечить эколого-ориентированность как самой процедуры государствен-
ных закупок, так и всех обеспечивающих ее элементов.

Анализируя показатели развития промышленного потенциала России следует рассмотреть влияние 
промышленности на экологию и обеспечение экологической безопасности страны. Одним из важным по-
казателей, отражающих воздействие на экологическую систему и экологию в целом являются выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. В период 2011–2017 гг. доля загрязнения окружающей среды объек-
тами промышленной отрасли была более 80 % (табл. 1). В 2018 г. доля выбросов загрязняющих веществ 
составила 69,78 % от общего числа выбросов. В 2018 г., по сравнению с 2017 г., сократились выбросы 
загрязняющих веществ от промышленной деятельности вследствие амортизации производственного ци-
кла на объектах обрабатывающей отрасли (35,28 %), производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды (–23,51 %), добычи полезных ископаемых (–1,37 %).

В промышленном секторе выбросы парниковых газов связаны с выбросами от производства удобре-
ний (минералов), деятельности предприятий химической и металлургической отраслей, использования 
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растворителей, топливно-энергетический комплекс России, электронной промышленности, использова-
ния фторированных заменителей, озоноразрушающих веществ и т. д.

Таблица 1
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников  

(по видам экономической деятельности) 

Источник загрязнения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего, тыс. тонн 19 162,3 19 630,3 18 446,5 17 451,9 17 295,7 17 349,3 17 477,5 17 068,1

Добыча полезных ископаемых, 
тыс. тонн 5 616,0 6 128,4 5 265,9 4 943,8 4 754,7 4 911,9 4918,9 4 851,4

Обрабатывающие производства, 
тыс. тонн 6 523,1 6 406,5 6 218,8 5 932,4 5 968,6 5 777,7 5803,5 3 756,2

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды, тыс. тонн 4 071,2 4 164,4 3 868,7 3 761,5 3 671,5 3 645,9 3542,6 2 709,7

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизация отхо-
дов, деятельность по ликвидации за-
грязнений, тыс. тонн

- - - - - - 492,9 592,3

Источник: [14]

Исходя из государственного доклада Министерства по чрезвычайным ситуациям России, на 2019 г. 
в промышленном производстве функционирует свыше 4 тыс. потенциально опасных объектов  (из них 
700 является критически важными) [11]. Наибольшую угрозу для жизни и здоровья людей представля-
ют химические опасные, пожаровзрывоопасные, ядерные и радиационно опасные объекты. Перед ли-
цом потенциальной экологической катастрофы глобального масштаба наступила насущная необходи-
мость активизации развития эколого-ориентированных инновационных процессов  [5]. При всех этих 
тенденциях, успех интеграции России в глобальную экономику непосредственно зависит от скорейше-
го перехода от модели, так называемого, экстенсивного роста (основана на нерациональном использо-
вании природных ресурсов) к интенсивному (базисом выступают эколого-ориентированные технологии 
и интеллектуальный ресурс). Для достижения указанной цели требуются значительные преобразования 
экономической структуры. 

Обращает на себя внимание факт того, что переход от сырьевого сектора руководство страны может 
обеспечить посредством реализации тщательно разработанной национальной стратегии развития, опираю-
щейся на социо-эколого-экономические потребности цивилизации XXI в.

Опыт большинства развитых стран показывает, что учет общественного спроса (социальных закупок) 
и контрактной системы в комплексе инструментов при разработке и реализации элементов промышлен-
ной политики, основывающейся на эколого-ориентированное инновационно-технологическом развитии 
отечественного производства, положительно отражается на развитии экономики страны [12]. Для реали-
зации конкурентных условий для деятельности при рациональном и эффективном использовании ресур-
сов, как основной задачи промышленной политики, по мнению авторов, следует трансформировать за-
купочную деятельность. Проблематика обеспечения эколого-ориентированных государственных закупок 
объемна и многогранна, и в настоящей статье мы останавливаемся лишь на одном вопросе – реализации 
эколого-ориентированных закупок.

Рассматривая вопрос реализации эколого-ориентированных закупок, авторы предлагают при закупке 
продукции, относящейся к промышленности, применять контракты жизненного цикла продукции. Управле-
ние жизненным циклом продукции – сложный и многофакторный процесс. Часть 16 статьи 34 Федеральный  
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закон Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ обозначает контракт жизнен-
ного цикла как договор, который включает закупку товара или работы с последующим обслуживанием, 
эксплуатацией на протяжении заявленного срока службы, а также ремонтом и утилизацией поставленно-
го товара или объекта, созданного в процессе осуществленной работы [2]. 

Кроме этого закона, контракт жизненного цикла подпадает под нормы постановления правительства 
№ 1087 от 28 ноября 2013 г., где определены случаи, при которых заключают подобные соглашения. К ним 
относят работы по проектированию и строительству автодорог и их участков, инфраструктуры морских 
и речных портов, аэродромов. объектов коммунального хозяйства, инфраструктуры городского транспорта, 
метрополитена, инфраструктуры железнодорожного транспорта, уникальных объектов капитального строи-
тельства, объектов капстроительства для сферы здравоохранения (в т. ч. реконструкция), зданий и сооруже-
ний для различных нужд военнослужащих (в т. ч. реконструкция); зданий для социальных нужд (в т. ч. экс-
плуатация), зданий для сферы культуры, объектов культурного наследия (в т. ч. реставрация) [4]. Контракты 
жизненного цикла популярны за рубежом. В России они не так распространены из-за некоторых нюансов, 
но тоже применяются. Плюс таких контрактов в том, что они позволяют заказчикам забыть о проектных, 
строительных и эксплуатационных рисках, так как все они перекладываются на подрядчика, и заказчику 
остается контролировать достижение заданных целей [13].

Жизненный цикл продукции состоит из этапов, начиная от формирования (возникновения) идеи нового про-
дукта до его утилизации (уничтожения) [7]. Для минимизации влияния на экологию, следует применять в об-
щей практики контракты жизненного цикла, где в техническом задании контракта будут описаны этапы цикла, 
в рамках которых помимо общих технологических требований будут учтены дополнительные экологические 
и иные аспекты. На рисунке 1 в качестве примера отражена схема жизненного цикла химической продукции.

Обозначим некоторые экологические аспекты, которые могут быть учтены и реализованы в контрактах 
жизненного цикла на каждом из его этапов.

1.  Допроизводственный.
Создание новых материалов, производимых в промышленности, позволит сэкономить традиционные 

виды сырья.
2.  Производство.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Схема жизненного цикла химической продукции (общий вид)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыча 
сырья

ПеревозкаИспользованиеУтилизация

Сборка 
модулей

Производство 
комплектующих

УпаковкаСборка 
комплектующих

Переработка 
материалов

Подготовка 
материалов



80

Вестник университета № 7, 2020

На данном этапе признанными направлениями экологизации промышленного производства являются:
 – снижение количества отходов; 
 – сокращение объемов использования энергии; 
 – очищение воздуха на чрезмерно загрязненных территориях;
 – повышение энергоэффективности; 
 – переход на экологически чистые и возобновляемые источники получения электрической и тепловой 

энергии [6].
3.  Упаковка и перевозка.
В закупочной документации прописываются требования к упаковке продукции: размер, материал, соот-

ветствие ГОСТам и т. п. Дополнительным требованием может являться экологическая маркировка продук-
ции, которая изображается в виде знаков (этикеток).

4.  Использование.
Влияние на экологию зависит от срока полезного использования промышленной продукции, а именно 

от гарантийных обязательств поставщика и производителя. Чем больше срок полезного использования, тем 
продукция дольше эксплуатируется, и ее утилизация происходит через достаточное количество времени, от-
ходов становится меньше и благодаря этому влияние на экологию минимизируется.

5.  Утилизация.
Утилизация промышленных отходов выполняется посредством нейтрализации угрожающих окружающей 

среде элементов до безопасного уровня с последующим захоронением или вторичным применением. Осно-
ву данных технологических процессов составляют реакции и методы, превращающие вредоносные компо-
ненты в безопасные отходы и полезные ресурсы.

Для эколого-ориентированного развития промышленности перспективными представляются следую-
щие направления:

1)  уменьшение зависимости от мировой конъюнктуры рынка в результате диверсификации и модерни-
зации производства при имеющемся природном потенциале страны;

2)  модернизация производства на основе принципов рационального природопользования и обеспече-
ния экологической безопасности;

3)  выход на новые рынки товаров и поставщиков при модернизации производства и активизации про-
изводства экопродукции и экоуслуг;

4)  активное использование механизма общественного контроля закупочной деятельности для миними-
зации сырьевого экспорта в структуре экспортируемой продукции с использованием политики импортоза-
мещения и улучшения качества продукции с использованием стандартов качества;

5)  расширение практики использовании контрактов жизненного цикла в интересах наиболее эффектив-
ного и экологически безопасного использования ресурсов.

Реализация указанных направлений совместными усилиями заказчиков, поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей) и контрольных органов власти позволит уменьшить негативное влияние промышленности 
на экологию. Массовое внедрение контрактов жизненного цикла с учетом экологического фактора будет 
дополнительно стимулировать участников закупок исполнять заключенные контракты с минимальным 
влиянием на окружающую среду. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ
Аннотация. Проанализирован экспорт транспортно-логистических услуг и предложе-
ны пути его развития на основе факторов, влияющих на рост экспорта. Изложены ос-
новные проблемы, препятствующие развитию как экспорта услуг, так и транспортной 
системы в целом, которые сводятся к отставанию в техническом и технологическом 
уровне и низкой конкурентоспособности отечественных компаний. Обоснована целесо-
образность инновационного пути развития транспортной системы посредством фор-
мирования транспортно-логистических кластеров, развития инфраструктуры и внедре-
ния новых технологий. С учетом большого объема мировых грузовых перевозок морским 
транспортом, важное место отведено развитию морских портов. Отмечается необхо-
димость государственной поддержки не только крупных предприятий, но и небольших 
компаний, специализирующихся на разработке и внедрении инноваций в транспортных 
услугах. Рассмотрен вопрос увеличения объема транспортных услуг через развитие Се-
верного морского пути и реализацию проекта экономического пояса Шелкового пути.
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Abstract. Export of transport and logistics services has been analysed and ways of its develop-
ment based on factors that affect the growth of exports have been proposed. The main problems 
that hinder the development of both services exports and the transport system as a whole, which 
are reduced to a lag in the technical and technological level and low competitiveness of domes-
tic companies, have been outlined. The expediency of innovative way of developing the transport 
system through the formation of transport and logistics clusters, infrastructure development and 
the introduction of new technologies has been substantiated. Taking into account the large vol-
ume of world cargo transport by sea, the development of seaports is of great importance. The 
need  is noted  for state support not only for large enterprises, but also for small companies 
specializing in the development and implementation of innovations in transport services. The 
issue of increasing the volume of transport services through the development of the Northern 
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Обмен услугами по праву можно считать одним из наиболее быстро растущих сегментов международ-
ной торговли. Услуги не имеют большой зависимости от колебаний мировой конъюнктуры, отличаются вы-
сокой добавленной стоимостью, не требуют таких масштабных вложений, как производство, и предоставля-
ют возможность любой стране в достаточно короткие сроки диверсифицировать экспорт, повысить реальные 
доходы населения и увеличить занятость.

Успешная и более эффективная интеграция Российской Федерации (далее – РФ) в мировой рынок услуг 
может стать оптимальным направлением встраивания в мировую экономику и увеличения объемов экспорта. 
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России крайне необходимо расширять свое присутствие на мировом рынке услуг, усиливая позиции отечест-
венных экспортеров традиционных услуг и развивая виды высокотехнологичных услуг. 

Торговля услугами развивается динамично, однако позиции РФ на сегодняшний день оставляют желать 
лучшего. Россия, согласно статистике за 2018 г., не является лидером мирового рынка транспортно-логисти-
ческих услуг и заняла только 22 место в мире в рейтинге по экспортерам услуг и 15 место по импорту [1; 11]. 
Платежный баланс услуг РФ на мировом рынке имеет отрицательные значения за несколько лет (табл. 1).

Таблица 1
Платежный баланс услуг России

Раздел 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Экспорт услуг, млн долл. США 51 616 50 644 57 631 64730,77 62 806
Транспортные услуги, млн долл. США 16 640 17 144 19 859 22 144 21 557
Поездки, млн долл. США 8 420 7 787 8 945 11 591 10 961
Прочие услуги, млн долл. США 26 556 25 713 28 828 30 995 30 288
Импорт услуг, млн долл. США 88 768 74 602 88 864 94 728 99 000
Транспортные услуги, млн долл. США 12 074 11 838 14 492 15 298 15 442
Поездки, млн долл. США 34 932 23 952 31 058 34 271 36 152
Прочие услуги, млн долл. США 41 762 38 812 43 314 45 159 47 406
Баланс услуг, млн долл. США -37 152 -23 959 -31 233 -29 997,14 -36 194

Источник: [8]

Важным элементом структуры экспорта услуг РФ являются транспортные услуги. Их доля в общем экспорте 
услуг в 2018 г. составила 34 %. Благодаря большой территории и выгодному географическому расположению Рос-
сия имеет возможность получать внушительные доходы, осуществляя транзитные перевозки для иностранных парт-
неров. Россия, соединяя Европу и Азию и располагаясь на пересечении кратчайших путей между Европой, Цент-
ральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом, ввиду ряда факторов далеко не в полной мере реализует свои 
возможности в транспортных услугах. Доля РФ в мировом экспорте транспортных услуг невелика и наша страна 
заняла 14 место в мире в 2018 г. с объемом в 22,1 млрд. долл. США. Доходы России в этом сегменте существенно 
ниже по сравнению с другими странами. В таблице 2 представлены доходы стран от экспорта транспортных услуг.

Таблица 2
Основные страны – экспортеры транспортных услуг в 2018 г.

Страна Объем экспорта, млн. долл. США
США 92 304
Германия 68 746
Сингапур 51 457
Франция 47 463
Китай 42 300
Нидерланды 41 370
Великобритания 40 812
Российская Федерация 22 143

Составлено автором по материалам источника [12]

Основными проблемами РФ на мировом рынке торговли транспортными услугами являются отставание 
технического и технологического уровня транспорта, недостаточное развитие транспортной системы, низ-
кие темпы роста в сравнении с развитыми странами, неравномерное территориальное и структурное развитие 
транспортной инфраструктуры, недостаточное финансирование отрасли.
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Россия на существующем этапе развития новшеств и инноваций не обеспечивает повсеместное приме-
нение новейших технологий, что в особенности относится к контейнерным перевозкам. Спрос на грузовые 
перевозки медленно растет в связи с неразвитой транспортно-логистической системой страны. Низкий уро-
вень наблюдается как в обслуживании грузоперевозок, так и в пассажирских перевозках. На данный момент 
транспортная инфраструктура в России сильно отстает от уровня ведущих экспортеров транспортных услуг 
и, прежде всего, основные проблемы касаются восточных регионов страны. По состоянию на 2019 г. РФ за-
няла 49 место в мире по качеству транспортной инфраструктуры [10].

Из перечисленных выше факторов и вытекает основная проблема развития экспорта транспортных 
услуг – низкий уровень конкурентоспособности отечественных компаний и всей транспортной системы Рос-
сии на мировом рынке в целом. Имея значительное техническое и технологическое отставание, отечествен-
ные транспортные компании не могут должным образом конкурировать на мировом рынке, несмотря на мно-
гообразие геополитических преимуществ России при международных перевозках. 

Экспорт транспортных услуг России на 32 % состоит из пассажирских перевозок, на 33 % из вспомога-
тельных и дополнительных транспортных услуг, на 35 % – из грузовых. В структуре экспорта грузовых перево-
зок по видам транспорта в 2018 г. первое место занимал воздушный транспорт (32,9 %), второе – трубопровод-
ный (27 %), далее автомобильный (13 %) и морской (12,2 %), на долю железнодорожного приходилось 7,2 %. 
В структуре экспорта пассажирских перевозок в 2018 г. первую строчку уверенно занимает воздушный транс-
порт, доля которого среди видов транспорта, обслуживавших международный пассажиропоток, составила 97,8 %. 

Структура экспорта вспомогательных и дополнительных услуг по видам транспорта в 2018 г. включает 57,6 % 
доходов от предприятий, обслуживающих морские перевозки, 33,2 % воздушные и 4 % железнодорожные [7].

Динамичный вариант развития транспортной инфраструктуры возможен при условии использования кла-
стерного подхода посредством формирования инновационных транспортно-логистических кластеров, кото-
рые способны в дальнейшем заметно повысить эффективность использования конкурентных преимуществ 
географического положения РФ [3]. Особое внимание стоит уделить формированию территориально-про-
изводственных кластеров энерго-сырьевой специализации в восточной части РФ и освоении зоны Байкало-
Амурской магистрали. Возрастет роль железнодорожного транспорта в перевозках сырьевых товаров, в том 
числе на экспорт. От того, насколько быстрыми и, конечно, конкурентоспособными будут железнодорожные 
перевозки, зависят стратегические позиции РФ на мировых рынках. 

Наиболее существенно процессу кластеризации в РФ препятствует несовершенная государственная 
кластерная политика. Данный процесс невозможен без должной поддержки государства, поскольку именно 
от него зависят разработка кластерной политики, формирование необходимых условий, обеспечение инфра-
структурой и проведение мероприятий по поддержке.

Эффективными методами государственной кластерной политики является разработка и реализация про-
грамм финансирования [2]. В Германии это программы BioRegio, InnoRegio, «Лучшие кластеры», в результате 
действия которых в течение семи лет было выделено 543 млн евро на развитие 32 кластеров, во Франции – про-
грамма «Конкурентные полюса» с объемом финансирования 71 кластера в 3 млрд евро в течение шести лет [9].

Несовершенство механизмов государственного управления создает, прежде всего, административные 
и бюрократические барьеры на пути к процессу кластеризации. Также к причинам, затормаживающим кла-
стеризацию, следует отнести низкий уровень инновационного потенциала отечественных предприятий, не-
достаточное качество продукции и услуг ввиду пренебрежения стандартами, нарушения технологий, что 
влечет невозможность должным образом конкурировать на международном рынке и, как следствие, ограни-
чение масштабов деятельности кластеров.

Процесс формирования инновационных транспортно-логистических кластеров имеет специфические 
проблемы, к которым можно отнести следующие:

 – стремление транспортно-логистических компаний развиваться экстенсивно с низкой инновацион-
ной активностью;

 – низкие кредитные рейтинги компаний малого и среднего бизнеса в сфере транспортных услуг вле-
кут финансовые ограничения для привлечения средств в инновационную деятельность;

 – отсутствие плотного сотрудничества научно-исследовательских и образовательных организаций 
с предпринимательским сектором.
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Кроме того, негативно сказывается наличие некоторых экономических тенденций, влияющих и на раз-
витие рынка транспортных услуг России. Экономические и политические события последних лет, санкци-
онные ограничения и российское продовольственное эмбарго изменили динамику внешней торговли РФ: 
экспорт товаров в 2019 г. по сравнению с 2013 г. ниже на 19,2 %, а импорт на 25,5 %, что влечет падение 
спроса практически на все виды транспортных услуг [6].

В РФ существует острая потребность в разработке и внедрении инновационных транспортных техно-
логий, которые в конечном счете устранят множество системных проблем транспортной отрасли. Иннова-
ционные технологии в секторе транспортных услуг в России представлены в небольшом количестве в срав-
нении с развитыми странами, хотя в последние годы наблюдаются некоторые инновационные достижения 
в сфере железнодорожных и авиаперевозок. К сожалению, на данный момент большая доля внедряемых 
инноваций – дорогостоящие заимствованные технологии. А повышать уровень инновационной активности 
в ближайшие годы с предположительно не самым благоприятным экономическим периодом будут способ-
ны в основном крупные отечественные компании с государственной поддержкой и наличием достаточных 
финансовых и материально-технических ресурсов.

Несмотря на ряд трудностей, в России на рынке транспортных услуг все-таки появляются и представи-
тели малого и среднего бизнеса, специализирующихся на разработке и внедрении инноваций в транспорт-
ных услугах (ГК «СКАУТ», ГК «Симетра» и др.). Например, благодаря системам спутникового мониторинга 
ГК «СКАУТ» достигаются эффективность и скорость доставки грузов транспортных компаний, снижаются 
расходы и риски. В будущем подобные компании могут стать ядром транспортно-логистических кластеров.

Финансовая поддержка таких компаний, укрепление корпоративных связей для создания новых плат-
форм для проверки разработок на практике представляются наиболее эффективными мерами в рамках по-
явления инновационных транспортно-логистических комплексов. Это позволит сократить разрыв по ряду 
показателей эффективности функционирования между российской транспортной системой и развитыми 
зарубежными. А также повлечет интеграцию транспортных систем, создание единого транспортного про-
странства и повышение степени реализации транзитного потенциала РФ с последующим положительным 
экономическим эффектом.

Учитывая то, что большая часть всех мировых грузов транспортируется при помощи морского транспор-
та необходимо направить инвестиции в развитие морских портов. Морской транспорт по праву занимает одно 
из ключевых мест в транспортной системе всего мира, так как доставляет любой вид товаров, и данный тип пе-
ревозок считается одним из наиболее безопасных. Кроме того, с точки зрения экономики, это наиболее недоро-
гой транспортировки товаров на дальнем расстоянии. В мире успешно функционирует специализация морских 
портов в виде «эшелонированных портов», как например в Роттердаме или Амстердаме, которая подразуме-
вает портовую систему, включающую территорию не только для разгрузки, но и обработки грузов, сборочные 
цеха, железнодорожные узлы и прочие объекты инфраструктуры, способствующие созданию более эффектив-
ной логистики. Для реализации таких проектов потребуется строительство подъездных путей к портам и от-
носительно недалеко расположенных производственных и складских зон для переработки грузов.

Дополнительный импульс к увеличению объемов экспорта транспортных услуг придаст развитие тран-
спорта в Арктической зоне. На сегодняшний день Арктика превращается в территорию транспортных воз-
можностей. В мире появляется потребность в разработке новых морских маршрутов и судоходных магистра-
лей. Например, на сегодняшний день, наиболее популярный кратчайший судоходный путь между Европой 
и Азией проходит через Суэцкий канал. Благодаря новым технологиям и развитию транспорта есть возмож-
ность освоить Северный морской путь, передвижение по которому позволит значительно сократить время 
транспортировки грузов [5]. При условии создания соответствующего уровня инфраструктурной составляю-
щей Северного морского пути существенно возрастет транзит коммерческих товаров через территорию РФ.

Перспективным для России является проект Экономического пояса Шелкового пути [4]. Его суть заклю-
чается в возрождении в современных условиях знаменитых и протяженных торговых путей, которые соеди-
няют Европу с Азией. Цель проекта заключается в расширении возможностей экономического сотрудничест-
ва в Евразии, повышении эффективности функционирования торговых путей и цепочек поставок. Благодаря 
реализации этого проекта Россия имеет возможность реализовать свой транзитный потенциал в еще боль-
шей степени, превратиться в главное связующее звено между Европой и Китаем. 
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Развитие транспортно-логистических услуг (как грузоперевозок, так и пассажирских перевозок) по ин-
новационному варианту является наиболее перспективным и рациональным, соответствующим стратегии 
долгосрочного развития в реализации и расширении транспортной политики. 

Для максимально эффективного развития экспорта транспортно-логистических услуг необходимо при-
нимать меры для повышения привлекательности трансконтинентальных коридоров, которые расположе-
ны на территории России. Это возможно через формирование инновационных транспортно-логистических 
кластеров, устранение физических барьеров, внедрение современных высоких технологий в транспортную 
инфраструктуру, обновление дорожной сети и подвижного состава, а также максимальное снижение нефи-
зических барьеров с упрощением процедур прохождения границ и совершенствованием логистических опе-
раций на каждом виде транспорта.

Все эти реализованные меры непременно положительно отразятся на качестве предоставления транспорт-
но-логистических услуг, снижении совокупных издержек, а следовательно, и повысят конкурентоспособность 
российских транспортных компаний, от успешности которых зависят позиции России на мировом рынке услуг.
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В инвестиционно-строительном процессе за последние 3 года возрос поток информации для обработ-
ки на всех стадиях создания и реализации строительного проекта. Такой информационный «вызов» привел 
к появлению концепции информационного моделирования объектов. Информационное моделирование (англ. 
Building Information Model ling, далее – BIM) – это процедура создания базы данных строительного объекта 
посредством поэтапного создания промежуточных информационных моделей, отражающих обработанную 
на этом этапе информацию о строительном объекте. Под BIM моделью с одной стороны понимают резуль-
тат процесса проектной и строительной деятельности, с другой – процесс моделирования. Информационная 
модель строительного объекта служит для решения возникающих проблем и обработки классифицированной 
информации о проектируемом, существующем или выведенном из эксплуатации строительном объекте, со-
здании информационной базы данных об этом объекте, управляемой с помощью программного обеспечения.

Процесс архитектурно-строительного проектирования возводимых объектов в цифровом формате 
включает этапы получения, накапливания и обработки в процессе проектирования всей архитектурно-
конструкторской, технологической, экономической информации о строительном объекте, что формирует 
единую модель объекта.

Единая модель аккумулирует всю собранную и согласованную информацию об объекте недвижимости, 
которая используется для конкретных задач информационного моделирования. Например, федерированная 
модель (англ. federated model) создается в результате работы различных специалистов, а сборка общей мо-
дели выполняется в специальных «сборочных» программах; интегрированная модель собирается из частей, 
выполненных в открытых форматах, например, «jfc»; гибридная модель соединяет трехмерные элементы 
и связанные с ними 2D-чертежи или текстовые документы. Эта модель является распространенной и наби-
рающей силу, поскольку оптимизирует процесс моделирования [6].

В настоящее время существуют типичные проблемы в строительстве объектов – в 30 % проектов не со-
блюдаются сроки и бюджеты, в 30 % проектов – стоимость увеличивается из-за нарушений информаци-
онных связей между участниками инвестиционно-строительного процесса, в 40 % проектов время этапа 
проектирования увеличивается вследствие поиска недостающей, дополнительной информации. В тече-
ние жизненного цикла проекта также могут возрастать затраты, связанные с восстановлением утерянных 
данных при переходе от одного этапа проекта к другому. Поэтому BIM для инвесторов и девелоперов яв-
ляется инструментом, позволяющим сократить временные и финансовые затраты, осуществлять монито-
ринг за процессами проектирования и строительства объекта в режиме реального времени. Это позволяет 
вносить в проект необходимые изменения в срочном режиме, тем самым обеспечивая улучшение качест-
ва проектно-сметной документации, сокращая число ошибок и ускоряя процесс их исправления. Соглас-
но информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции (далее – Минстрой России) 5–7 % компаний в России используют BIM-технологии в строительстве 
в крупных городах и мегаполисах [2; 3].

Организационные аспекты деятельности в условиях применения BIM в строительстве, закладываемого 
в структуру информационной модели, в которой взаимодействуют проектные и подрядные организации, за-
казчик и надзорные органы за строительством, сегодня определяют направления развития BIM в строитель-
стве и рассматриваются в настоящем исследовании.

Отметим следующие преимущества информационного моделирования строительных объектов [7; 8].
1.  Улучшение координации участников процесса разработки строительного проекта.
На основе облачных инструментов, например, Autodesk BIM 360, достигается возможность применения 

многовариантного проектирования объекта, что позволяет осуществлять обмен моделями проектов, коорди-
нировать проектное планирование, иметь в любое время доступ к чертежам и модели на строительной пло-
щадке, в том числе на мобильных устройствах.

2.  Более точный расчет сметной стоимости строительного объекта.
Использование таких инструментов, как Autodesk Revit и BIM 360 Docs, автоматизирует трудоемкую за-

дачу количественной оценки и применения затратного подхода, позволяя сметчикам сосредоточиться на фак-
торах с более высокой стоимостью, таких как идентификация строительных конструкций и фактор рисков.

3.  Возможность предварительной визуализации строительного объекта на стадии строительного про-
ектирования.
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Моделирование используемого пространства и трехмерная визуализация дают возможность вносить 
изменения в проект до начала строительства, что впоследствии минимизирует дорогостоящие и отнима-
ющие время перепланировки.

4.  Своевременное обнаружение проектных нестыковок и улучшение координации работы проектиров-
щиков, подрядчиков и субподрядчиков.

Применение программного обеспечения Autodesk BIM 360 Glue позволяет выявлять внутренние или 
внешние отклонения до начала строительства и, соответственно, уменьшать количество возможных переде-
лок, экономить на материалах в процессе строительства, принимая решения на различных этапах проекта.

5.  Снижение рисков возникновения дополнительных затрат.
Исследование McKinsey показало, что у 75 % компаний, применивших BIM, выросла прибыль. Более 

тесное сотрудничество с подрядчиками может привести к снижению премий за тендерный риск, расходов 
на страхование и уменьшению ситуаций по страховым случаям, поэтому многие строительные компании 
применяют информационные технологии для снижения затрат и рисков.

Работа в режиме реального времени и единое хранилище данных BIM 360 Docs снижает риск исполь-
зования устаревшей информации для всех участников строительного проекта.

6.  Улучшение проектного планирования.
BIM позволяет разрабатывать проектную документацию таким образом, чтобы можно вносить любые 

изменения для адаптации или привязки к изменившимся условиям строительства. Графики строительных 
работ составляются более точно, что экономит деньги, время, сокращая проектные циклы и не допуская 
нарушения графика строительства.

7.  Ускорение процесса проектирования строительного объекта.
BIM – технологии применяются при разработке строительных чертежей и формировании баз данных 

для этих целей, при использовании сборных и модульных технологий строительства на этапе проектирова-
нии. Детализация строительных объектов при проектировании позволяет повысить эффективность и сни-
зить затраты на оплату труда и материалы в процессе строительства.

8.  Обеспечение безопасности на строительных площадках.
BIM повышает технологическую безопасность строительства, выявляя опасности и риски их возникно-

вения до того, как они могут стать проблемами, заранее визуализируя и планируя логистику строительного 
объекта. Визуальный анализ позволяет обеспечить безопасность в ходе выполнения строительства объекта.

9.  Повышение качества строительства.
Применяя инструменты BIM, проектировщики и прорабы совместно работают на всех этапах проек-

та, обеспечивая должный контроль над выполнением технологических процессов. Построение оптимально-
го графика строительных работ на стадии разработки проекта позволяет выявить структурные недостатки 
до начала строительства. Кроме того, визуализация позволяет выбрать лучший вариант проекта.

10. Улучшение управления вводом и эксплуатацией строительного объекта.
Содержащаяся в модели информация об объекте может применяться в процессе его эксплуатации на про-

тяжении всего жизненного цикла объекта. Эти данные хранятся в существующем программном обеспече-
нии для обслуживания здания.

Поэтапное внедрение BIM для промышленного и гражданского строительства проводится Минстро-
ем России с 2014 г. В частности, в Градостроительном кодексе было официально закреплено понятие 
информационного моделирования. Согласно Градостроительному кодексу, «информационная модель 
объекта капитального строительства представляет собой совокупность взаимосвязанных сведений, доку-
ментов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на эта-
пах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитально-
го строительства» [1].

Как известно, внедрение BIM-технологий, или информационного моделирования всех жизненных ци-
клов зданий и сооружений, входит в число приоритетных задач национального проекта «Жилье и город-
ская среда». Поэтому в Минстрое России разработана и представлена обновленная концепция перехода 
на управление жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием BIM-технологий.  
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В соответствии с данной концепцией, нормативные и технологические основы для повсеместного примене-
ния BIM в строительной отрасли должны быть подготовлены к 2023 г.

Концепция включает следующие разделы:
 – цифровая архитектура;
 – перечень нормативно-технической документации, которая должна быть переведена в электронный 

формат в 2023–2024 гг.;
 – план мероприятий по формированию методических и организационного-технических основ управ-

ления жизненным циклом объекта капитального строительства.
Рассмотрим два направления реализации этой концепции. Реализация мероприятий концепции будет 

вестись с учетом опыта 12 пилотных проектов, уже функционирующих с применением BIM, в частности, 
в ПАО «Мостотрест», ПАО «Газпром Нефть», Росавтодор, ОАО «РЖД», ГК «Росатом».

Минстрой России продолжает создание пакета нормативно-технической документации и внесение изме-
нений в законодательную базу для широкого применения информационного моделирования в строительстве. 
Определяется перечень объектов государственного заказа, для возведения которых в обязательном порядке будет 
применяться BIM. В частности, в Москве планируется переход на BIM при проектировании объектов госзаказа 
в несколько этапов: при строительстве многоквартирных домов и жилых микрорайонов, инфраструктуры микро-
районов и административно-деловых комплексов; при проектировании площадных объектов капитального пра-
вительства инженерной инфраструктуры; при проектировании улично-дорожной системы и инженерных сетей.

В 2020 г. планируется также завершение работы над стандартом введения цифрового нормативно-тех-
нического документа в строительстве, и с 2021 г. – перевод нормативно-технической документации в стро-
ительстве в цифровой формат, что позволит сформировать фонд цифровых нормативно-технических доку-
ментов. Переход на компьютерное моделирование строительства по расчетам экспертов позволит снизить 
сметную стоимость и сроки строительства объектов, возводимых за счет бюджетных средств России до 20 % 
к сегодняшнему уровню, а сокращение времени от принятия решения до введения в эксплуатацию – до 30 %.

Нормативно-техническая документация по информационному моделированию состоит из 15 националь-
ных стандартов (ГОСТ Р) и 10 сводов правил, из которых к базовым отнесены 13 ГОСТ Р и 4 Свода пра-
вил (далее – СП), остальная документация касается отдельных стадий жизненного цикла строительного 
проекта. В 2019 г. вступили в силу своды правил по информационному моделированию в строительстве – 
СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информаци-
онными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах», СП 333.1325800.2017 
«Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объ-
ектов на различных стадиях жизненного цикла», СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование 
в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели» [5].

Перевод госзаказа на применение BIM-технологий создает возможности для всестороннего и эффективно-
го применения всеми участниками инвестиционно-строительного процесса данной технологии. С 2020 г. также 
планируется введение регламента для застройщиков, предписывающего использовать в своих проектах инфор-
мационное моделирование, при этом основным требованием к разработке информационных моделей строи-
тельных объектов рассматривается создание и применение отечественного программного обеспечения, кото-
рое финансируется из средств, выделяемых на переработку нормативно-технической базы в строительстве.

Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» совместно с проектным технический 
комитет по стандартизации ПТК 705 «Технологии информационного моделирования» совместно занимаются 
разработкой технического обеспечения применения BIM при создании и эксплуатации строительных объектов.

В целом на основе внесения всех необходимых изменений в законодательство до конца 2024 г. доля объ-
ектов недвижимости, проектируемых с применением BIM-технологий, должна достичь 9 % от общего их чи-
сла, а доля строящихся объектов на основе BIM-технологий – 80 % от общего количества [9].

Основные проблемы предлагаемых и проводимых мероприятий, на наш взгляд, заключаются в гармо-
низации разрабатываемой нормативной документации на всех этапах жизненного цикла объекта, а также 
в потребности в разработке процедуры промежуточного периода, поскольку развитие концепции BIM пред-
полагает подготовку к включению в процесс применения BIM различных участников инвестиционно-стро-
ительного цикла в различный временной период и разной степени подготовленности.
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В следующем разделе концепции, касающемся формирования методических и организационного-техни-
ческих основ управления жизненным циклом объекта капитального строительства, предполагается решение 
различных организационных задач.

Основная задача связана с процедурой получения исходно-разрешительной документации на строитель-
ство и обеспечением возможности получения и использования всех необходимых документов и сведений 
в электронной форме. Ожидается, что длительность процедуры при применении инновационных техноло-
гий может значительно сократиться (до уровня «лучших мировых практик») за счет исключения трат вре-
мени на стыковочных этапах согласования документации. На основе результатов анализа «лучших миро-
вых практик» получения исходно-разрешительной документации в пяти городах РФ стартовали «пилотные» 
проекты по получению исходно-разрешительной документации с применением аналогичных технологий.

Важным аспектом является разработка методики расчета предельных расходов на выполнение работ 
и оказания услуг с применением цифровых технологий, предоставляемых на всех этапах жизненного ци-
кла строительного объекта, а также проведение проверки данных в случае аудита обоснования инвестиций.

Вводимое понятие так называемого «цифрового двойника» позволит объединить эксплуатационные 
системы и является продолжением информационной модели здания, в которой сведения о строительных 
процессах, управлении, эксплуатации и техническом обслуживании объекта объединены в единую базу 
данных. Планирование процесса строительных работ  (комплексный укрупненный сетевой график) фор-
мируют уровень 4D в BIM-проекте, информации о потребности в техническом обслуживании сооружае-
мого объекта – уровень 6D. Эти инициативы также позволят сократить число аудиторских проверок до-
стоверности данных обоснования инвестиций [4].

Планируется внедрить системы экомониторинга, прогнозирования поломок городской инфраструкту-
ры для зданий, построенных с использованием технологий информационного моделирования на основе со-
единения с цифровыми платформами управления городскими ресурсами в рамках создания умного города.

Минстрой России планирует создание центров компетенций BIM в субъектах Российской Федерации. 
Цель создания BIM-центров заключается в обеспечении потребности разносторонних знаний и умений 
при проведении экспертизы и строительного надзора строительного проекта, а также в деятельности ре-
гиональных заказчиков объектов недвижимости для повышения эффективности инфраструктурного стро-
ительства. Региональный BIM-центр – это цифровая платформа применения технологий информацион-
ного моделирования региона. 

На наш взгляд, основное назначение центра должно сводиться к обеспечению геоинформационного мо-
делирования территориального планирования; проведения расчетов вариантов инвестиционных проектов; 
внесения изменений в бизнес-планы, что повысит точность расчетов и снизит финансовые риски; осущест-
вления контроля выполнения строительного проекта с учетом его месторасположения и графика выполне-
ния; высокой точности ведения ведомостей и спецификаций; наглядности представления объекта; повыше-
ния качества и точности проектирования. Еще одной важной функцией региональных центров BIM должна 
стать подготовка и переподготовка кадров в области BIM.

Таким образом, цифровая модернизация строительной отрасли предполагает:
 – переход к управлению жизненным циклом объекта капитального строительства;
 – применение типовых моделей управления на различных этапах жизненного цикла (проектной, стро-

ительной, эксплуатационной и утилизационной);
 – введение сводов правил информационного моделирования, а также нормативно-технических доку-

ментов, корреспондирующих с международным и российским законодательством;
 – формирование и ведение базы данных типовой проектной документации объектов недвижимости;
 – базовую подготовку и переподготовку специалистов разного профиля в сфере информационного мо-

делирования в строительстве;
 – создание экономических и организационных условий для разработки и применения отечественного 

программного обеспечения для информационного моделирования.
На основе проведенного исследования можно заключить, что дальнейшее эффективное расширение 

практики применения информационного моделирования строительных объектов связано с решением сле-
дующих проблем.
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1.  Практика BIM-технологий сложилась достаточно давно, и по оценкам McGrawHill Construction примене-
ние в 2018 г. составило в США и Канаде – 72%, в Великобритании – 74%, в России – 22 % участников рынка. 
Среди производителей программных продуктов для гражданского и промышленного строительства известны: 
Autodesk Inc., Nemetschek AG, Trimble Solutions, Bentley Systems Inc., AVEVA и Intergraph. Это BIM-платфор-
мы, некоторые из которых используются на российском рынке с локализацией BIM-решений под необходимые 
стандарты. Тем не менее, необходимо модернизировать существующие и развивать отечественные разработки.

2.  В настоящее время внедрение BIM связано с большими затратами и дефицитом кадров. В междуна-
родной практике существует два подхода к финансированию: европейский – обязательное применение BIM 
в госзаказах для всех финансируемых из центрального бюджета проектов и американский – зависит от кон-
кретного госзаказчика, который определяет свои правила самостоятельно. 

В России на федеральном уровне планируется переход на обязательное применение BIM-технологий 
в проектах, финансируемых в рамках госзаказа. На наш взгляд, данная норма должна распространяться 
и на объекты, выполняемые в рамках государственно-частного партнерства.

Что касается решения проблемы дефицита кадров, на базе региональных BIM центров необходимо про-
водить переподготовку вовлеченных в BIM специалистов по следующим направлениям: организация работ 
по внедрению BIM; применение BIM на этапе архитектурно-строительного проектирования и экспертизы 
c учетом требований к цифровым моделям зданий; расчет стоимости цифровой модели зданий; применение 
АИС для проверки BIM модели; применение BIM на этапах строительства и строительного надзора.

3.  Поскольку процесс начинается с построения финансовой модели строительного проекта, которая по-
том трансформируется в BIM-модель, заказчик формирует дополнительные информационные требования 
к проекту. В частности, целесообразно применять BIM-модель как главный источник данных для системы 
управления взаимоотношениями с партнерами, экспертизы архитектурно-градостроительных решений и про-
ектной декларации. Это позволит значительно снизить погрешность в оценке стоимости строительного объ-
екта, рассчитанной на стадии рабочей документации.

4.  Для достижения гармонизации разрабатываемой нормативной документации BIM на всех этапах жиз-
ненного цикла объекта в техническом регламенте «О безопасности зданий, сооружений и прилегающих к ним 
территорий» необходимо переработать схемы и правила оценки возводимых объектов на соответствие требо-
ваниям по обеспечению безопасности возводимых сооружений на всех стадиях жизненного цикла объекта.

5.  Разработки процедуры промежуточного (переходного) периода, которая должна включать как мини-
мум 3 этапа. Первым этапом должен стать этап оценки готовности участников инвестиционно-строительно-
го комплекса к применению BIM-технологий. На второй этапе должен быть создан механизм взаимодейст-
вия участников инвестиционно-строительного комплекса в условиях применения BIM-технологий. Третий 
этап – этап активного создания новой цифровой системы управления строительным объектом.

Таким образом, предложенные организационные мероприятия помогут расширить практику применения 
информационного моделирования при строительстве объектов с достижением эффекта цифровой трансфор-
мации строительной отрасли в целом.
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Развитие региональных экономических систем в России на сегодняшний день является одной из главных 
стратегических задач государства, затрагивающих все сферы, в том числе – промышленное производство, 
инновационное развитие, транспортная инфраструктуру [4; 5] Одним из инструментов такого развития ста-
ли особые экономические зоны (далее – ОЭЗ). В 2018 г. выручка резидентов ОЭЗ составила 193 млрд руб. 
с динамикой +23,7% по отношению к 2017 г.; а производительность труда на одного человека-работника ре-
зидента ОЭЗ – 5,2 млн руб. по отношению к среднему показателю по стране (4,3 млн руб.) [6].

Федеральный проект по развитию ОЭЗ, определенных государством как приоритетное направление раз-
вития деловой активности в регионах, предполагает функционирование 4 типов ОЭЗ в Российской Федера-
ции (далее – РФ):

 – ОЭЗ промышленно-производственного типа;
 – ОЭЗ технико-внедренческого типа;
 – портовые ОЭЗ;
 – ОЭЗ туристско-рекреационного типа [2].
Расширенная информация по ОЭЗ промышленно-производственного и технико-внедренческого типов 

представлена в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики особых экономических зон промышленно-производственного  

и технико-внедренческого типов

Наименование признака
ОЭЗ промышленно-производственного 

типа
ОЭЗ технико-внедренческого типа

Резиденты Коммерческие организации Индивидуальные предприниматели 
или коммерческие организации

Разрешенный вид деятельности 
резидента

Промышленно-производственная, техни-
ко-внедренческая и логистическая

Промышленно-производственная 
и технико-внедренческая

Площадь ОЭЗ Не должна превышать 40 кв. км Не должна превышать 4 кв. км

Минимальный объем капиталь-
ных затрат

120 млн руб., из которых не менее 
40 млн руб. должны быть инвестированы 
в течение 3-х лет со дня заключения сог-
лашения

Требования о минимальном объеме 
инвестиций отсутствуют

Источник: [1].

Льготы по налогам, распространяющиеся на резидентов ОЭЗ промышленно-производственного и тех-
нико-внедренческого типа, включают:

 – налог на прибыль в региональный бюджет в установленном субъектом размере 0–13,5 % на срок, 
установленный законом региона РФ (по России – 17 %);

 – налог на добавленную стоимость в размере 0 %. В случае поставки продукции внутри свободной та-
моженной зоны (по России – 20 %);

 – налог на имущество организаций 0 % на срок до 10–12 лет для ОЭЗ промышленно-производствен-
ного типа и до 10 лет для ОЭЗ технико-внедренческого типа (по России – 2,2 %);

 – земельный налог 0 % на срок до 10 лет (по России – 1,5 %);
 – транспортный налог 0 руб./л.с. на срок до 12 лет для ОЭЗ промышленно-производственного типа 

и до 10 лет для ОЭЗ технико-внедренческого типа (по России от 1 до 500 руб./л.с.);
 – пониженные ставки по страховым взносам для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся резидентами ОЭЗ и функционирующих в сфере информационных технологий – до 14 % сум-
марно до 2023 г. (по России – 30 %).

Основные преимущества ОЭЗ промышленно-производственного типа – развитая инфраструктура, госу-
дарственная поддержка, близость к ресурсной базе и развитая логистика. В свою очередь, преимуществами 
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ОЭЗ технико-внедренческого типа является их расположение в крупнейших научно-образовательных цент-
рах с признанными научными школами, профессиональными кадровыми ресурсами [10]. 

Формат ОЭЗ во многом подобен кластерной концепции, представляющей собой интеграционное взаимо-
действие территориально близких друг от друга участников, имеющих доступ к необходимым ресурсам. Одна 
из задач как кластеров, так и ОЭЗ направлена на региональное развитие, повышение конкурентоспособно-
сти территорий и развития обрабатывающих отраслей промышленности, высокотехнологичных направлений 
развития экономики, туристско-рекреационной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработ-
ки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. Сравнивая кла-
стерную политику и ОЭЗ можно обнаружить как схожие черты, отмеченные выше, так и различия (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение особых экономических зон и кластеров, действующих в России

Параметры сравнения ОЭЗ Кластер

Законодательное оформление 
территории

Закреплена Не ограничена

Цель создания Решение стратегических задач разви-
тия государства в целом или отдельной 
территории: внешнеторговых, общеэ-
кономических, социальных, региональ-
ных и научно-технических задач

Повышение производительности и ин-
новационности, обеспечение конку-
рентоспособности

Способ создания Решение о создании особой экономи-
ческой зоны принимается Правитель-
ством РФ

Соглашение, заключенное между спе-
циализированной организацией кла-
стера и органами исполнительными 
государственной власти субъектов РФ

Организационное управление Локальная 
администрация

Управляющая компания, созданная 
по соглашению участников о сотрудни-
честве (без образования юридическо-
го лица)

Срок существования 49 лет (продлению не подлежит) Строго не регламентируется

Льготный налоговый и таможен-
ный режим

Предусмотрен законодательно Не предусмотрен

Источники: [3; 8]

В настоящее время меры оказываемой поддержки промышленным кластерам, входящим в реестр 
Министерства промышленности и  торговли РФ  (далее – Минпромторг России),  считаются недоста-
точными и низкими ввиду прерывания финансирования и ограничениями по объемам предоставляе-
мой субсидии (не более 500 млн руб. на каждый совместный проект промышленного кластера). Наряду 
с этим Ассоциацией кластеров и технопарков России описаны перспективные меры поддержки, пред-
полагающие возможность предоставления субсидий промышленным кластерам на компенсацию не бо-
лее 50 % затрат совместного проекта с лимитом бюджетных средств в размере 1 млрд руб. на каждый 
поддерживаемый проект [9].

Отметим, что промышленные кластеры, расположенные на территориях ОЭЗ промышленно-про-
изводственного типа, могут использовать больший объем преференций и возможностей, по сравнению 
с остальными кластерами. Преимущества промышленных кластеров в России,  территорией базирова-
ния которых является ОЭЗ промышленно-производственного или технико-внедренческого типов, на-
глядно представлены на рисунке 1. В настоящее время инновационным территориальным кластерам, 
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активно развивающимся и успешно функционирующим в период прошлого десятилетия, не оказыва-
ются меры государственной поддержки, в соответствии с чем на рисунке 1 показан только промышлен-
ный тип кластеров. 

Таким образом, промышленные кластеры, входящие в реестр Минпромторга России и расположенные 
на территориях ОЭЗ, получают следующие дополнительные выгоды:

 – доступ к большему объему государственной финансовой поддержки;
 – налоговые и таможенные преференции;
 – развитая инфраструктура ОЭЗ и особый административный режим.
Максимально используемые преференции предоставляют возможность перераспределения средств по на-

логовым платежам и таможенным пошлинам, затратам на возведение инфраструктурных объектов и другим 
видам затрат на столь значимые статьи затрат в части НИОКР, а также обучения и переподготовки кадров, 
повышения эффективности функционирования кластера и использования ресурсов.

Ввиду отсутствия закрепления за промышленным кластером территории базирования, но при этом терри-
ториального расположения кластеров в пределах определенных территорий (один субъект РФ либо несколь-
ких рядом расположенных регионов – характерно для некоторых межрегиональных кластеров) (см. табл. 2), 
представление кластеров, расположенных в точности на территориях ОЭЗ представляется невозможным 
в виду хаотичного разброса организаций-участников кластеров в регионе, при этом территориальная бли-
зость и особенно региональный уровень развития могут оказывать важное влияние на развитие кластеров. 
Сведения по наличию в субъектах РФ ОЭЗ и кластеров представлены в таблице 3.

Составлено автором по материалам исследования.

Рис. 1. Государственная поддержка промышленных кластеров и особых экономических зон  
промышленно-производственного и технико-внедренческого типов в Российской Федерации
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Таблица 3
Сопоставление особых экономических зон промышленно-производственного  

и технико-внедренческого типов и промышленных и инновационных территориальных кластеров, 
функционирующих в пределах субъектов Российской Федерации

Субъект РФ Перечень ОЭЗ с указанием ито-
гового балла в III Националь-
ном рейтинге инвестиционной 

привлекательности ОЭЗ России

Перечень кластеров с указанием уровня 
его организационного развития (без учета 

межрегиональных кластеров)

Республика Татарстан ППТ Алабуга (9,88)
ТВТ Иннополис (8,5)

ИТК Камский инновационный территориально-производ-
ственный кластер (высокий)
ПК Камский машиностроительный промышленный кла-
стер (средний)
ПК Кластер строительных технологий и материалов РТ (на-
чальный)
ПК Промышленный Пищевой кластер Республики Татар-
стан (начальный)

Липецкая область ППТ Липецк (9,84) ПК «ЛИПЕЦКМАШ» (средний)

г. Москва ТВТ Технополис «Москва» (9,81) ИТК Зеленоград (средний)
ИТК Новые материалы, лазерные и радиационные техно-
логии (начальный)

Московская область ТВТ Дубна (9,81)
ППТ Ступино Квадрат (9,79)
ТВТ Исток (8,41)

ИТК Биотехнологический инновационный территориаль-
ный кластер Пущино (средний)
ИТК Кластер «Физтех XXI» (начальный)
ИТК Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дуб-
на (начальный)

Санкт-Петербург ТВТ Санкт-Петербург (9,79) ИТК Кластер медицинской, фармацевтической промыш-
ленности, радиационных технологий (средний)
ИТК Развитие информационных технологий, радиоэлек-
троники, приборостроения, средств связи и инфо-телеком-
муникаций (начальный)
ПК Кластер производителей средств электронно-вычисли-
тельной техники (начальный)
ПК Кластер. СПГ. Оборудование и технологии (начальный)

Псковская область ППТ Моглино (8,86) ПК Электротехнический кластер Псковской области (на-
чальный)

Калужская область ППТ Калуга (8,5) ИТК Кластер фармацевтики, биотехнологий и медицины 
(высокий)

Самарская область ППТ Тольятти (8,4) ИТК Инновационный территориальный аэрокосмический 
кластер (средний);
ПК Кластер автомобильной промышленности Самарской 
области (начальный)

Тульская область ППТ Узловая (8,36) –
Свердловская область ППТ Титановая долина (8,09) ИТК Титановый кластер (начальный)

Томская область ТВТ Томск (7,47) ИТК Фармацевтика, медицинская техника и информаци-
онные технологии (начальный)

Астраханская область ППТ Лотос (6,74) –
Примечание: ППТ – промышленно-производственный тип; ТВТ – технико-внедренческий тип; ИТК – инновационный территори-
альный кластер; ПК – промышленный кластер.

Источники: [6; 7].
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Можно сделать предположение, что на территориях ОЭЗ Липецкой, Воронежской и Тульской областей 
имеются потенциальные промышленные кластеры в виде интеграций организаций, по всем чертам и призна-
кам отвечающим кластерной концепции. Отметим, что кластеры возникают естественным образом в местах, 
где есть кооперация субъектов экономической деятельности и необходимых для нее ресурсов. Идентификация 
и оценка эффективности функционирования таких потенциальных кластеров на территориях ОЭЗ, итоговый 
балл которых согласно III Национальному рейтингу инвестиционной привлекательности ОЭЗ России достаточ-
но высок, способна оказать влияние на действующие и юридически оформленные промышленные кластеры по-
средством распространения опыта использования преимуществ, описанных выше и обозначенных на рисунке 1.

Вложение средств в такие кластеры позволит получить высокие экономические кластерные эффекты, вли-
яющие на развитие как предприятий – участников промышленного кластера, так и регионов и страны в целом 
при масштабировании и распространении успешных практик на территориях других особых экономических зон.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В КАНАДЕ
Аннотация. Исследовано состояние налоговой системы Канады. Рассмотрена струк-
тура налогообложения Канады, в частности актуальные вопросы налогового контроля 
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ный анализ. Выявлено, что система налогообложения в Канаде является более щадящей 
и эффективной, чем в других странах. Канада, в отличие от других развитых стран, 
обладает более высокой степенью децентрализации, когда при значимом воздействии 
федеральных органов власти провинции играют существенную роль в образовании кон-
цепции национальной экономики. Данное государство способно предоставить своим гра-
жданам высокий показатель жизни, достойные заработные платы и весьма лояльную 
систему налогообложения.
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Особенности политического строя Канады определили ее налоговую систему. В состав федеративно-
го государства включены 10 провинций и 3 территории с особым статусом управления. Административные 
субъекты интегрированы общей Конституцией и федеральным нормативным правом, однако на региональ-
ном уровне требования законодательства могут сильно отличаться. По такому же критерию структурирова-
но и администрируется налогообложение в Канаде.

Налоговая система в Канаде имеет три уровня: федеральный (общий для всех территориальных еди-
ниц), провинциальный и местный (регламентируется местными законодательными собраниями). Большую 
долю системы налогообложения формируют подоходный налог и налог на потребление. Подоходный налог 
считается прямым источником выплат, а налог на потребление – косвенным. В каждом сегменте действуют 
свои налоговые режимы на те или иные выплаты (рис. 1).

© Ефанова Л.Д., Сухачева Т.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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Существенную долю налоговых выплат образует подоходный налог (32,3 %). Второе место относит-
ся к неналоговым доходам. Их доля – приблизительно 19,55 % от общего объема поступлений. Всего 8,5 % 
принадлежит налогу на прибыль, а общим налогам – 11 %. Взносы на социальные нужды составляют 6,6 % 
от общей структуры налоговых отчислений [2].

Вследствие того, что система налогообложения Канады включает такой объем различных фискальных 
норм, простому гражданину сложно самостоятельно определить свои налоговые обязательства перед бюдже-
том. Для представления годовой декларации принято обращаться к профессиональным специалистам. А для 
населения с низким доходом предусматривается льгота на получение бесплатной помощи волонтеров [7].

В Канаде на сегодняшний день федеральные налоги в основном не изменились (табл. 1). Произошла 
только индексация пределов применения ставок (в 2019 г. – на уровень инфляции 2,2 %).

Таблица 1
Основные налоговые обязательства Канады

Наименование
Нормативно-правовое 

регулирование
Объект налогообложения и ставка

Подоходный налог с физ. лиц 
(Personal Income tax)

Закон о подоходном налогообложении 15–33 % – прогрессивная шкала и в 2019 г., 
максимальная ставка взимается с годового до-
хода свыше 210 371 долл. США

Налог на прибыль (Сorporation 
Іncome tax)

Закон о подоходном 
налогообложении

38 % – базовая ставка, однако после введения 
двух уменьшающих коэффициентов (федераль-
ного и общего) она образует 15 %

1 – неналоговые доходы; 2 – индивидуальные подоходные налоги; 3 – взносы и отчисления на социальное страхование, 
налоги на фонд заработной платы; 4 – общие налоги на товары и услуги; 5 – поимущественные налоги; 6 – налоги 
на прибыль корпораций; 7 – специальные налоги на товары и услуги; 8 – прочие налоги и сборы

Источник: [1]
Рис. 1. Структура поступления налогов в канадский бюджет

20 %

32 %

7 %

11 %

9 %

9 %

7 %  5 %

1

2
3

4

5

6

7

8



105

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

Наименование
Нормативно-правовое 

регулирование
Объект налогообложения и ставка

Налог с продаж (далее – НДС) – 
GST (Goods and Services Tax)  / 
HST (Harmonized Sales Tax)

Закон о налоге на товары и услуги 
и Правила взимания НДС

Федеральная ставка в 5 % складывается с про-
винциальными – от 0 до 10 %

Таможенный тариф (Customs Tariff) Закон о таможенном тарифе от 1997 г. Ставки определяются согласно видам ввози-
мых товаров. Реестр функционирующих пош-
лин изложен согласно международной кодиров-
ки товаров, регламентированной Всемирной 
таможенной организацией

Акцизы (Excise duties) Закон об акцизах от 2001 г. Индицируется на каждую единицу подакциз-
ного товара (алкоголь, табак, пиво, продукты 
каннабиса)

Источник: [8]

Доходы в виде заработной платы и предпринимательской выручки облагаются НДФЛ и социальными 
отчислениями на пенсионное обеспечение. Федеральная ставка подоходного налога прогрессивная, и взи-
мание происходит на территории всей Канады. Ежегодно налоговые значения применения ставок пересма-
тривают, индексируя на величину инфляции [7].

На всей территории Канады (за исключением Квебека) Canada Revenue Agency контролирует и адми-
нистрирует подоходное налогообложение, но сама величина прогрессивных ставок определяет исключи-
тельно правительственные органы провинций: минимальная ставка составляет 5,05 % для доходов ниже 
43 906 долл. США в Онтарио, а максимальная 21 % – для заработной платы более 150 000 долл. США в год 
в Новой Шотландии [3].

Для налогоплательщиков, которые проживают или осуществляют трудовую деятельность в Квебеке, кри-
терии и процент удержаний контролируются только региональными органами власти. Итоговое значение на-
лога на доходы формируется сложением федерального и провинциального размеров.

Для того, чтобы обеспечить социальную помощь постоянным гражданам Канады (исключая нерезиден-
тов, находящихся в ней меньше 183 дней в году), заработная плата и предпринимательская прибыль част-
ных лиц облагаются страховыми взносами:

 – на пенсионное страхование (Canada Pension Plan – CPP);
 – на случай потери работы или временной утраты трудоспособности (Employment Insurance – EI).
Пенсионные отчисления производятся из годового размера не больше 57 400 долл. США (от взносов ос-

вобождаются доходы в размере 3 500 долл. США).
Общая премия создается в результате суммирования:

 – удержаний из начисленной заработной платы наемного работника 5,1 %, размер максимальной пре-
мии в фонд будущей пенсии – 2 748,90 долл. США;

 – доплаты за счет работодателя – 5,1 % (макимально 2 748,90 долл. США).
Предприниматели и самозанятые оплачивают двойную ставку 10,2 % за собственный счет, но не бо-

лее 5 497,80 долл. США. В Квебеке ставки немного больше: 5,55 % для наемных лиц и их нанимателей [9].
Выплаты на случай утраты трудовой деятельности удерживаются из годовой заработной платы не боль-

ше 53 100 долл. США. В 2019 г. выплаты произведены за счет:
 – работника – в размере 1,62 % (в Квебеке – 1,25 %), максимум – 860,22 долл. США (в Квебеке – 

663,75 долл. США);
 – нанимателя – выплачивается в 1,4 раза больше средств, максимум – 1 204,31 долл. США (в Квебе-

ке – 929,25 долл. США).
Прибыль компаний облагается налогами на федеральном и региональном уровнях. Сумма обязательств 

зависит от размера годового оборота и количества связанных субъектов хозяйствования.

Окончание табл. 1
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Для предприятий, подпадающих под критерии малого бизнеса (если компания находится под контролем 
резидентов страны, имеющих 51 % и более акций), налог на прибыль в Канаде еще ниже. С 1 января 2019 г. 
фирмы с годовым оборотом менее 500 000 долл. США заплатят в бюджет всего 10 % от чистого заработка [5]. 

Налог с продаж товаров и услуг  (Harmonized Sales Tax  / Goods and Services Tax) также взимается 
по двум ставкам:

 – федеральной – 5 % от суммы реализации;
 – провинциальной  –  от  0 %  в Юконе, Альберте  и Монтиборе  до  10 %  в Новой Шотландии  

и Нью-Брансуике.
Налоговые ставки суммируются, и с октября 2016 г. итоговая величина удорожания в каждой провин-

ции может меняться от 5 % до 15 %.
К компетенции местных властей и муниципалитетов в Канаде относятся налоги на недвижимость 

(Property Tax). Налоговые обязательства рассчитываются ежегодно и варьируются в пределах 1 % от оце-
ночной величины. 

Акцизные сборы (Excise duties) прибавляются к стоимости каждой единицы табачной продукции, алкого-
ля и товаров из каннабиса [4]. В отличие от большей доли фискальных сборов, для акцизов отчетный период 
уменьшен до месяца (производители и продавцы оплачивают и предоставляют документы в CRA). Разграни-
чение акцизных ставок велик: например, для алкогольной продукции он составляет 0,12–12,375 долл. США 
за литр чистого этилового спирта [6].

Несмотря на повторение взносов определенных видов на разных уровнях, налоговая система Канады счи-
тается одной из самой щадящих в мире. Не последнюю роль играет социальное обеспечение, так как в стра-
не действует большое количество вычетов, которое уменьшает фискальную нагрузку на население и посто-
янно живущих здесь иностранцев.

Например, уменьшить базу обложения можно с помощью следующих расходов: на обеспечение детей 
до 16 лет и инвалидов, образование, переезд на расстояние больше 40 км, включая взносы на социальную 
страховку, благотворительные нужды и надбавки за климатическое влияние для граждан сельских общин.

Физические лица до 30 апреля обязаны предоставить пакет документации и сдать декларацию о доходах, 
частные предприниматели – до 15 июня. Если последнее число подачи выпадает на нерабочий день (суббо-
та или воскресенье), то дату подачи необходимо перенести на следующий день.

В Канаде всеобще используется одновременное предоставление отчетности и оплаты обязательств 
(но не позднее 30 апреля). Опоздание с оплатой предвещает уплату штрафов и пеней (в 2019 г. – 6 %).

Если налогоплательщик не может своевременно произвести оплату всего размера обязательств по со-
ответствующим причинам, то без начисления финансовых санкций заключается соглашение об отсрочке.

Прежде чем начать заполнять декларацию с уточнением, о том какие налоговые обязательства в Ка-
наде резидент обязан оплатить и вычеты какого размера ему положены, необходимо обратиться к своему 
работодателю или источнику выплаты доходов от инвестиционных вложений. Работодатель или финансо-
вое учреждение должным образом предоставляют выписки о полученных суммах и удержанных налогах 
(их еще харктеризуют как slips).

Все декларации и отчеты составляются согласно первичным регистрам и бухгалтерских записей. Обес-
печить сохранность документов и вести учет обязаны все юридические и физические лица, которые полу-
чают доход на территории Канады.

Канадский департамент финансов уполномочен взаимодействовать с профильными организациями дру-
гих государств для того, чтобы в дальнейшем разработать и согласовать межгосударственные положения 
в области налогообложения и обмена информацией.

На 2020 г. правительственные органы Канады имеют в активе: 
 – 93 унифицированных договоров, которые исключают двойное налогообложение доходов, полученных 

за границей (в том числе с Российской Федерацией, США, Китаем и государствами Евросоюза);
 – 24 положения об обмене информацией о зарегистрированных субъектах предпринимательства и по-

лученных ими прибыли [4].
Процесс подписания договорных обязательств не останавливается, и текущее состояние дел отобража-

ется на официальном сайте Департамента финансов Канады в разделе о налоговых соглашениях.
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Канадская налоговая система в том виде, в котором она сложилась к началу XXI в., представляет собой про-
дукт длительного и достаточно противоречивого развития весьма сложного процесса федеративных отношений.

На протяжении многих лет Канада привлекает мигрантов из разных стран. Принимая иностранцев, го-
сударство решает проблему нехватки квалифицированных кадров, предлагая взамен хорошие перспективы 
по трудоустройству и лояльные правила налогообложения.

Около 80 % бюджета Канады составляют именно налоговые платежи с населения. Благодаря налогам 
правительство Канады смогло разработать весьма стабильную социальную защиту населения. Под социаль-
ной защитой имеются в виду выплаты пенсий и различных пособий.
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Вопросы экологии стали особенно популярными в глобальном мире после номинации на Нобелевскую 
премию Мира Греты Тунберг и привлечением ею внимания к Парижскому соглашению 2015 г. Одновременно 
с этим наблюдаются разные процессы регулирования экологической сферы в масштабах мировой экономи-
ки и на территории России. Например, в 2017 г. после заявления американского президента о выходе США 
из Парижского соглашения стали активно обсуждаться положения и условия договоренности 195 стран мира.

В России в 2017 г. принята Стратегия экологической безопасности РФ до 2025 г.  (утверждена Указом 
Президента от 19.04.2017 № 176). В 2019 г. Правительством РФ был утвержден план реализации этой стра-
тегии [1]. Безусловно, планирование развития экологической системы должно осуществляться с учетом при-
оритетных целей государства, обеспечивая экономический рост России.

Вместе с тем, согласно данным Всемирного банка, в 2019 г. отмечено ослабление мирового экономиче-
ского роста, вызванное масштабным замедлением промышленной активности и мировой торговли. Также 
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снизились цены на большинство сырьевых товаров. Например, цены на нефть в 2019 г. были на 9 % ниже 
предыдущих прогнозов [12]. В третьем квартале 2019 г. цены на российский газ на европейском рынке упа-
ли на 32 % по сравнению с показателями за предыдущий год. Причин для снижения цен множество: паде-
ние мирового спроса, увеличение конкуренции на сырьевых рынках. Некоторые ученые объясняют это яв-
ление эскалацией торговой войны между США и Китаем. Но для более детального понимания проблемы 
стоит обратить внимание на мировые тенденции в данный момент.

Безусловно, ослабление мирового экономического роста происходит на фоне всемирной обеспокоенно-
сти экологической обстановкой. Европарламент 28 ноября 2019 г. одобрил резолюцию, где символически 
объявил о «климатической чрезвычайной ситуации» в мире. В еще одной резолюции Европарламент при-
зывал максимально быстро представить стратегию достижения «климатической нейтральности» – сниже-
ния негативного воздействия промышленности на окружающую среду.

Сейчас многие всемирные организации озабочены проблемами экологии, решение которых регулирует-
ся на государственных уровнях разных стран. Это происходит как на законодательном уровне, так и в виде 
различных проектов, которые напрямую связаны с экономикой. При этом метрика экологической эффектив-
ности стран (Environmental Performance Index) до сих пор не имеет стабильных критериев оценки, несмотря 
на контроль этого исследования со стороны ООН. Этим объясняется отсутствие сопоставимости достигну-
тых результатов каждой страной в динамике по годам (рис. 1).

Здесь следует уточнить, что официально «Индекс экологической эффективности» издается в Йель-
ском университете. Партнерами исследования названы Всемирный экономический форум и Объединен-
ный исследовательский центр Европейской комиссии. Итоговые результаты используются ООН для оцен-
ки глобальной экологической системы. Однако аналитические отчеты не содержат качественной оценки 
сопоставления стран по показателю экологии. В связи с этим будет неправильно критиковать низкие  

1 – Дания; 2 – Люксембург; 3 – Швейцария; 4 – Великобритания; 5 – Франция; 6 – Австрия; 7 – Финляндия; 8 – Швеция; 9 – Нор-
вегия; 10 – Германия; 11 – Россия

Источник: [15]
Рис. 1. Сопоставление ранжирования стран за 2006–2020 гг. в сравнении  

с топ-10 государств и Россия EPI по данным 2020 г.
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показатели Российской Федерации (далее – РФ) в рейтинге, при этом явно видна проблема метрики эко-
логии, которая актуальна для глобального мира.

Рассмотрим еще один подход к оценке РФ, где экология входит в комплексный показатель оценки. Так, 
в рейтинге репутации стран (проводимом консалтинговой компанией Reputation Institute) Россия заняла 
51 место (из 56) в 2019 г. [14]. При подсчете этого рейтинга важную роль играют экономические и эколо-
гические условия в стране. Здесь следует сказать о проблеме сбора данных по регионам РФ, в связи с чем 
отсутствие информации влияет на низкую итоговую оценку страны. В контексте данного исследования ав-
торы акцентируют внимание на том, что российская экологическая система нуждается в процессе отладки 
системы мониторинга, так как проведенный анализ показывает недооценку экологической ситуации в РФ 
в связи с отсутствием данных по показателям оценки рейтингов.

Возвращаясь к теме диалектики целей государства, надо отметить, что к настоящему времени нако-
плен опыт частных мировых практик, которые позволяют повысить эффективность экологической безопас-
ности в связке с показателями экономического роста через систему налогообложения [5].

Рассмотрим опыт введения налогов на углероды, который используется в глобальном мире в качестве 
инструмента повышения экологической безопасности стран. Здесь авторы никак не призывают перенять 
опыт, речь лишь о гармонизации вопросов экономики и экологии в зарубежных странах. Итак, механизм 
этого налога заключается в том, что домохозяйства и компании должны платить налог за определенный 
объем выброса CO2 в атмосферу (в различных юрисдикциях этот объем различен). Однако правительство 
возвращает определенную сумму потребителям в зависимости от количества людей в семье и других фак-
торов. Ф. Файзуллиев, живущий в Канадском городе Калгари, посчитал, что в апреле 2020 г. он получит 
999 канадских долларов (семья состоит из двух взрослых и трех детей) в качестве единоразовой выпла-
ты, формирующейся из собранных налогов на углероды. А заплатит он этого налога на сумму 455 долла-
ров: 200 долл. США за использование природного газа и 255 долл. США за выбросы при использовании 
бензина. В итоге его семья окажется в плюсе, а все из-за того, что они тратят топлива меньше, чем боль-
шинство жителей их города. В проигрыше остаются те, чьи автомобили потребляют большое количество 
топлива, или фермеры, использующие устаревшие технологии, – они платят больше налога на углероды, 
чем получают обратно в виде возвратов [13]. Таким образом, государство стимулирует оптимизацию ис-
пользования этих природных ископаемых у своих граждан.

Не только в Канаде политика направлена на сокращение потребляемого топлива и природных ископа-
емых. Во всех странах этот вопрос освещается на разных уровнях государственной власти, при этом прог-
нозная оценка динамики показателей осуществляется как для долгосрочного, так и краткосрочного перио-
да [6; 7]. Мир ищет энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, ученые стремятся обосновать 
необходимость цикличной экономики. Из этого следует, что первичный сектор экономики развивать не вы-
годно в краткосрочной перспективе, тем более в долгосрочной. Намного выгоднее создавать новые техно-
логии и развивать третичный сектор, вкладывая в человеческий капитал. 

Для России вопросы ресурсной зависимости популярны и актуальны [10]. Россия находится в апогее 
добычи нефти. Доходы от ее экспорта способствовали сближению уровня жизни населения с высокоразви-
тыми странами. Но вместе с тем преимущественно сырьевой путь развития привел страну к отказу от сти-
мулирования собственного производства и развитию импортозависимости. Между тем запасы нефти исто-
щаются. По прогнозам энергетиков, существующих запасов нефти, при условии сохранения достигнутого 
объема ее добычи, хватит на 25 лет [9]. За этот период стране необходимо избавиться от сырьевой зависи-
мости. В этой связи особенно остро встает вопрос об экологизации экономики. Говоря о системе гармони-
зации экономики и экологии в отношении РФ, следует применять дифференцированные инструменты, та-
кие как государственное софинансирование природоохранных объектов в виде субсидий, дотаций, а также 
налоговые льготы для предприятий, использующих экологические технологии. Безусловно, достижение ба-
ланса интересов государства во всех сферах – приоритетная задача для любой страны. В России норматив-
но-правовое регулирование экологической и экономической деятельности имеет некоторые противоречия.

Например, в 2015 г. Россия приняла цели устойчивого развития, утвержденные в докладе ООН [8]. Сре-
ди целей этой стратегии есть такие, что предполагают также снижение объемов разработок полезных иско-
паемых, доклад был принят в 2015 г. Вместе с тем, за 5 лет наблюдается увеличение вклада добывающей 
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отрасли в структуру валового внутреннего продукта России. В 2014 г. вклад добывающей отрасли составил 
7,9 % в общей структуре экономики, а в 2016 г. – 11,5 %. Таким образом, общий абсолютный прирост со-
ставил 3,6 % в 2018 г. по сравнению с 2014 г. [11]. Этот показатель должен снижаться, а не увеличиваться, 
если страна выбрала путь устойчивого развития.

После заключения сделки ОПЕК+ добыча ископаемых в России стала стремительно расти. Члены 
ОПЕК договорились с РФ и другими странами нарастить добычу нефти в сутки на 1 млн баррелей. Усло-
вия этого договора подразумевают наращивание темпа роста промышленного производства, что негатив-
но оценивается экологическим сообществом.

В связи с этим следует отметить, что одной из стратегических задач на долгосрочную перспекти-
ву является обеспечение снижение или предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов, что отражено 
в документе «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» [2]. В 2004 г. 
в стадии проекта осталась стратегия «Изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального 
шельфа Российской Федерации на период до 2020 года», приоритетной задачей РФ планировалась интен-
сивная геологоразведка и разработка углеводородных ресурсов континентального шельфа. Нормативно-
правовое регулирование затронуло лишь зону Арктики с учетом обеспечения национальной безопасности 
России [4]. Лишь в 2018 г. была принята комплексная государственная Стратегия развития минерально-
сырьевой базы России до 2035 г., которая уже учитывает информационное развитие общества и вопросы 
экономической безопасности страны.

Безусловно, Россия принимает активное участие в решении проблем экологического и экономического 
характера. Подписываются договоры, соглашения, резолюции. Эффект этих мероприятий ожидается в 2020 г.

Позитивной практикой гармоничного экономико-экологического решения является принятый Феде-
ральный закон № 457801-7 «О внесении изменений в статью 521 Водного кодекса Российской Федера-
ции» [3]. При проведении необходимых дноуглубительных работ, осуществляемых для защиты населения 
от наводнений и улучшения экологического состояния водных объектов, изымается донный грунт. Рань-
ше донные отложения, изымаемые при расчистке русел рек, являющиеся ценными для экономики некото-
рых муниципалитетов, использовались незаконно либо размещались на полигонах твердых коммунальных 
отходов, участках временного размещения отходов, из-за чего возникали излишние затраты на перевозку 
грунта, а также сокращался срок эксплуатации полигонов. Решение включает в себя технологическое со-
вершенствование процесса: грунт со дна водных объектов смогут использовать для предотвращения па-
водков, строительства морских портов и объектов инфраструктуры на территории портов. Это выгодно 
как экономически, так и экологически: дноуглубительные работы позволяют сохранить экосистему, а ис-
пользование донного грунта выгодно в качестве ресурса и материала. 

Являясь крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, экономика Россия очень зависима от экспор-
та добывающей промышленности. Вместе с тем, первостепенные задачи экологии включают в себя монито-
ринг существующего уровня экосистемы. Решение экологических проблем должно сопровождаться соответ-
ствующей оценкой эффективности реализованных мероприятий. Безусловно, экономический рост и экология 
должны быть гармонизированы на законодательном уровне. 

Для установления сбалансированности в эколого-экономической деятельности России необходимо вы-
являть полезный экономический эффект от «зеленой экономики» и доводить информацию до экономических 
субъектов, предотвращать развитие ресурсной зависимости экономики Российской Федерации, находить аль-
тернативные пути роста. Вместе с этим, российская экологическая система должна перейти на цифровой 
формат сбора данных, что позволит осуществлять мониторинг и управление, а как следствие – улучшатся 
показатели России в мировых рейтингах.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА
Аннотация. Рассмотрена динамика формирования кластеров в разрезе федераль-
ных округов и России в целом, проанализированы тенденции развития кластерных 
инициатив, а также основные принципы создания кластеров. Показано, что, начи-
ная с 2015 г. наблюдается значительное снижение прироста, а среди субъектов фе-
дерации лидируют Центральный и Приволжский федеральные округа. Установлено, 
что в процессе создания кластера доминирует дирижистский подход, который про-
является в инициативе государства. Отмечено, что среди принципов формирования 
кластера преобладают традиционные правила, характерные для мировой практи-
ки. Построена алгоритмическая схема создания кластера, основанная на результа-
тах формирования стратегии кластера с последующей разработкой и реализацией 
проекта по созданию такого кластера.
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CLUSTER CREATING CONDITIONS
Abstract. The dynamics of cluster formation in the context of the federal districts and 
Russia as a whole has been considered, trends in the development of cluster initiatives, 
as well as the basic principles for creating clusters have been analysed. It is shown that, 
since 2015, there has been a significant decrease in growth, and the Central Federal 
and Volga Federal districts are leading among the Federal subjects. It has been identi-
fied that in the process of creating a cluster the conducting approach dominates, which 
is manifested in the initiative of the state. It has been noted that among the principles 
of cluster formation, traditional rules prevail that are typical for world practice. An al-
gorithmic scheme for creating a cluster based on the results of the formation of a clus-
ter strategy with the subsequent development and implementation of a project to create 
such a cluster has been constructed.
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Обзор практики построения кластеров в нашей стране свидетельствует о том, что, с одной стороны, клас-
теризация привлекательна тем, что ведет к повышению устойчивости функционирования участников класте-
ра, в чем заинтересованно участвует государство. C другой стороны, процесс кластеризации тормозится си-
стемами, обеспечивающими устойчивость и стабильность (правовыми, ментальными, структурными) [15]. 

Тем не менее только за десятилетие в нашей стране создано 117 промышленных кластеров с общей чи-
сленностью работающих около полутора миллионов человек (рис. 1). Рост 2012 г. и 2014 г. сменился сни-
жением количества вновь создаваемых кластеров в последующем периоде, что обусловлено, видимо, не-
благоприятными факторами внешней среды, вызванными санкциями со стороны стран Европы и Америки.

При этом среднее количество участников одного кластера составляет чуть больше 30 при средней чи-
сленности работающих 12 377 человек (посчитано авторами по [20]).

Распределение кластеров по округам Российской Федерации представлено на рисунке 2, содержание ко-
торого свидетельствует о неравномерном распределении по территории страны кластерных структур, и та-
кая неравномерность сохраняется в последние годы.

© Лапыгин Ю.Н., Тулинова Д.В., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемир-
ная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Процесс создания новых кластеров идет и в настоящее время: в рамках Ассоциации «Кластеров и тех-
нопарков России» объявляются конкурсы кластерных инициатив, что способствует активизации кластерной 
политики в регионах. Так, например, 20 февраля 2020 г. объявлен конкурс по отбору инициатив, направлен-
ных на создание и развитие кластеров на территории Нижегородской области [18].

Как правило, отраслевой подход к формированию кластеров опирается на сформированные в прошлом 
отраслевые комплексы, в которых акценты в деятельности смещаются от конкуренции к кооперации [6]. 
Экономическая целесообразность такой кооперации оправданна, но высказывается соображение о том, что 
есть потребность в проработке новых вариантов – альтернативных построению кластеров на базе отрасле-
вых объединений, тем более когда иные авторы утверждают, что на формирование кластеров в большей сте-
пени влияют факторы регионального уровня, чем отраслевые или федеральные [4]. 

Составлено авторами по материалам источника [20]

Рис. 1. Динамика формирования промышленных кластеров в РФ

Составлено авторами по материалам источника [19]

Рис. 2. Динамика развития кластеров по федеральным округам

1 – Центральный; 2 – Северо-Западный; 3 – Южный; 4 – Северо-Кавказский; 5 – Приволжский; 6 – Уральский; 

7 – Сибирский; 8 – Дальневосточный
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Условиями формирования кластеров, чаще всего, считают географическую близость объединяющихся 
организаций и наличие тесной взаимосвязи между организациями, взаимную выгоду от горизонтальных свя-
зей между организациями, сочетание кооперации с внутренней конкуренцией, снижение издержек за счет 
инновационных решений и рост добавленной стоимости в продукте кластера [11]. Исходя из таких условий 
делается вывод о том, что емкость рынка продукции кластера должна быть большой, а кластер образуется 
вокруг крупного предприятия (ядра кластера). К характеристикам условий формирования кластера в таком 
случае следует отнести: географическую близость; разделение труда; инновации; конкуренцию между участ-
никами; способы взаимосвязи между участниками; кооперацию участников и доступ к ресурсам и услугам.

Однако рассматривается и вариант формирования кластера, когда местоположение объединяющих-
ся организаций и наличие необходимых для деятельности кластера природных ресурсов не имеет значе-
ния, но наличествует «взаимодействие нескольких успешных предпринимателей или объединение талан-
тов и исследовательской деятельности» [1, с. 41]. 

Некоторые исследователи считают, что при формировании кластера объединяются организации, име-
ющие конкурентные преимущества, что усиливает конкурентоспособность каждого участника [3]. Одна-
ко следует заметить, что в кластер могут входить организации, не имеющие конкурентных преимуществ, 
но позволяющие достраивать структуру кластера до состояния, в котором проявляется новое качество, ко-
торое в теории систем называется эмеджентностью.

Иной подход основан на том, что одним из главных условий формирования кластера выступает иннова-
ционная составляющая совместной деятельности участников кластера, которая наряду с повышением кон-
курентоспособности может обеспечивать мультипликативный эффект в смежных отраслях [10; 12]. 

Наблюдения свидетельствуют о том, что наиболее эффективные кластеры формируются вокруг научно-
исследовательских институтов и вузов или в процессе кооперации крупных и средних предприятий, лидиру-
ющих в отрасли [7]. Другой аспект связан с процессом формирования кластера, когда объединения средних 
и малых хозяйствующих субъектов происходят вокруг крупной организации с привлечением инновацион-
ных организаций в качестве инфраструктуры кластера, что обеспечивает то самое сотрудничество без поте-
ри самостоятельности объединяющихся организаций [5]. 

Представление об алгоритме создания кластера, если считать создание кластера этапом его зарожде-
ния (становления), вырисовывается в схеме, представленной на рисунке 3, из которой следует, что с пози-
ций проектного подхода, процесс создания кластера начинается с инициации, который, как правило, реали-
зуется стейкхолдерами, затем следует и формирование проектной группы, и подбор экспертов для участия 
в сессиях в рамках процедур форсайта [9].

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Схема формирования кластера
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На этом начальном этапе полезно привлечь консультантов по управлению проектами, которые будут ор-
ганизовывать работу и сопровождать весь процесс создания кластера. Специальные знания и опыт по управ-
лению проектами, а также независимость консультантов обеспечат результативность и эффективность все-
го процесса.

Консультанты не только организуют форсайт-сессии и выполнение SWOT-анализа, но и обеспечат про-
дуктивность групповой работы с участием стейкхолдеров по определению стратегически значимых целей 
создания и развития кластера, что ляжет в основу стратегии самого кластера и наполнит содержанием про-
ект по созданию кластера, как в части определения участников кластера и документов, обеспечивающих его 
деятельность, так и в отношении мероприятий по процедурам реализации проекта по созданию кластера [8].

В качестве специфики европейских подходов исследователи выделяют процедуры формирования «цент-
ров конкурентоспособности и высоких технологий», на базе которых затем идет построение кластеров [17]. 
В то же время в отдельных странах Европы, например, в Германии, инициатива в формировании кластеров 
принадлежит общественной организации профессионалов (Союзу немецких инженеров), которая по выра-
ботанным критериям формирует сети, пригодные для построения кластера [16].

Может быть полезным и сопоставление либерального и дирижистского подходов к процедурам форми-
рования кластера, которые отличаются в своей основе участием государства в этом процессе [14]. При либе-
ральном подходе задача государства сводится к созданию благоприятных условий для проявления инициативы 
объединяющихся организаций, а дирижистский подход основан на адресном стимулировании и регулиро-
вании процесса создания кластеров со стороны государства. Очевидно, что оба подхода должны ориенти-
роваться на факторы внешней и внутренней среды, однако в условиях кризиса и с учетом российской мен-
тальности лиц, принимающих решения, приоритет отдается дирижистскому подходу.

По оценкам специалистов каждый третий кластер создается по инициативе органов власти, еще пример-
но треть формируется с участием органов власти, остальные – по инициативе самих организаций. Что каса-
ется финансирования кластерных инициатив, то оно «идет за счет государства в 54 % случаев, за счет инду-
стрии – в 18 % случаев или в равных пропорциях с обеих сторон – в 25 % случаев» [7, с. 46].

Кластерные инициативы государства проявляются по оценкам исследователей по направлениям, приве-
денным ниже:

 – вовлечение кластеров в реализацию региональных стратегий;
 – стимулирование межсекторного взаимодействия;
 – поддержка кластеров мирового уровня;
 – межведомственная координация кластерных программ;
 – профессионализация менеджмента [13].
Однако в этом же исследовании представляется, что процесс формирования кластеров заключается в опре-

делении цели создания, разработке структуры и организации взаимодействия, что свидетельствует об упро-
щенном представлении об алгоритме создания кластера. Как было показано выше на схеме формирования 
кластера, целеполаганию должна предшествовать процедуры анализа и формулирования видения перспек-
тив, а сам проект создания кластера выступает одной из подсистем стратегии его развития. 

В заключении необходимо отметить, что процесс формирования (и сопровождающие его изменения) 
продолжается в течение всего жизненного цикла кластера. Как отмечают специалисты, и на стадии зрелого 
кластера его формирование продолжается вследствие развития внешних связей, а внутри кластера форми-
руются новые организации, обусловленные новыми проектами участников кластера [2].

Таким образом, привлекательность кластерной политики проявляется в росте числа кластеров как в фе-
деральных округах, так и в стране в целом, хотя и кризисные явления сдерживают этот процесс. Среди под-
ходов в образовании кластеров доминирует дирижистская инициатива государства как в части финансовой 
поддержки, так и в отношении стимулировании организационных и стратегических процессов, с ориента-
цией на традиционные принципы построения кластеров. 

В общем виде схема построения кластера включает активную деятельность стейкхолдеров по формиро-
ванию рабочей группы и группы экспертов, силами которых с участием консультантов организуется процесс 
анализа, форсайта и разработки стратегии, по результатам которой формируется проект создания кластера.
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Abstract. The features of the modern approach to the organization of working process  in creative in-
dustries, where the key is the concept of “teal organization” distinctive quality characteristics of which 
are self-government and self-organization, implying independent implementation of the work process-
es and projects realization by the employees, have been considered. The rules of creating competent 
communication with the creative class, people who are the driving force of the creative economy, play 
an essential role in organizing the management of creative industries in modern society. The function-
ing of “teal organizations” exclusively within the framework of a creative economy, where the great-
est value is the realization of the creative potential of the employee, has been examined in the article.
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Актуальность настоящего научного исследования обусловлена нарастающей мировой тенденцией по-
строения организационных структур креативных индустрий на путях отхода от иерархической структуры 
управления, принципах доверительных отношений между коллегами, функционирования внутри компании 
самоуправляющихся команд, на раскрытии потенциала каждого сотрудника.

Цель исследования – изучить специфику функционирования бирюзовых организаций в креативных индустриях. 
Задачи исследования включают: 

 – анализ особенностей менеджмента и характерных методов управления для креативных индустрий;
 – изучение, обобщение и анализ функционирования бирюзовых организаций;
 – определение степени влияния креативной экономики на особенности функционирования компаний, 

специализирующихся на создании продукта интеллектуальной собственности.
Инновационные изменения, происходившие в обществе XX в., обусловили появление в философском лек-

сиконе термина «культурные индустрии» (англ. cultural  industries), претерпевшего в дальнейшем собствен-
ную  эволюцию. Появления термина принято соотносить с работой «Диалектика просвещения. Философские  

© Прокофьева Д.А., Шамардина В.Ш., 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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фрагменты» 1947 г. немецких социологов и философов Т. Адорно (1903–1969) и М. Хоркхаймера (1895–1973), 
в которой анализируется мировая тенденция технологического оснащение различных сфер общества, в том чи-
сле и культуры [5]. Именно они ввели как негативное определение понятие «культурные индустрии», утвер-
ждая, в частности, что «техническая и социальная дифференциация и специализация приводят к культурному 
хаосу» [5, с. 54]. По их мнению, технологизация в культурной сфере стала причиной обращения продуктов ху-
дожественной деятельности в потребительскую ценность. Ученые критически характеризуют культуру, прев-
ратившуюся в одну из рядовых отраслей экономики, аргументируя свою точку зрения тем, что массовизация 
культуры обеспечивает существование капитализма, порождает деградацию общества, тиражирование нивели-
рует уникальность искусства, а прибыль, которая становится целью культурных индустрий, приводит к унифи-
кации смыслов, образов и делает человека зависимым, создавая возможность для манипуляции его сознанием.

Новый этап осмысления феномена «креативных индустрий» связан с социологической концепцией 
постиндустриальной стадии динамики общества. В конце XX в. интеллектуальное развитие общества ха-
рактеризуется стремительным инновационными прорывами во всех областях общественной жизни. Мо-
дернизация, наблюдаемая во многих сферах жизни общества в постиндустриальную эпоху, проявляется 
и в культуре, привнося в нее новые стратегии развития. В этом контексте заново возникает понятие «кре-
ативные индустрии» (англ. creative industries), ставшее теперь более универсальным и позитивным, и с та-
ким наполнением входит в активное употребление. В современном обществе ученые, изучающие феномен 
«креативных индустрий» разделились на два лагеря: одни считают термины культурных и креативных ин-
дустрий синонимичными, другие склоняются к выделению в них существенных различий. В исследовании 
А. В. Боковой «Индустриализация культуры: от критики к построению сети» утверждается, что отличи-
тельная особенность терминов культурная и креативная индустрия заключается в разных уровнях суще-
ствования творческого продукта:

 – «культурные индустрии» ориентируются на просветительский потенциал, например, как делают это 
музеи и художественные галереи;

 – «креативные индустрии» в первую очередь ставят задачу получения прибыли и создания рабочих 
мест в результате непосредственной работы с интеллектуальной собственностью.

Примером креативных индустрий можно считать развлечения, кинопроизводство, рекламу, создание про-
граммных продуктов в сфере информационных технологий, компьютерные игры, дизайн и т. п. [1].

Использование творческих и интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной экономике стало при-
чиной возникновения нового экономического сектора – креативной экономики или экономики знаний. 

К определению термина «креативная экономика» обращались многие исследователи. Считается, что 
впервые это понятие было введено в 2000 г. журналом Business Week. В 2001 г. выходит книга Дж. Хокинса 
«Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги». В ней автор презентовал новую систему, объеди-
няющую такие элементы, как творчество, интеллектуальная собственность, менеджмент и капитал [4]. Рас-
смотрим более подробно основные положения, выделяемые автором в работе.

Что Дж. Хокинс определяет под термином «креативная экономика»? Главными составляющими креа-
тивной экономики и креативных индустрий являются:

 – авторское право;
 – патентное право;
 – торговые марки;
 – промышленные образцы.
Само творчество, по мнению автора, «необязательно является экономической деятельностью, но мо-

жет стать таковой, когда его продуктом становится идея, имеющая экономическое применение» [4, с. 12]. 
Творческий продукт, являющийся результатом творческого процесса, становится экономическим товаром 
или услугой, обладающей экономической ценностью, стоимостью. Именно творческий продукт и стано-
вится главным звеном креативной экономики. 

И главное: принципиальное отличие креативной экономики от традиционной характеризуется центральной 
ролью личности. Именно творческий потенциал и интеллектуальная работа становятся отправной точкой для 
производства успешных креативных продуктов и, как результат, получения экономической прибыли. В данном 
контексте актуальным становится вопрос о грамотном управлении творческими людьми. 
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Согласно докладу конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) за 2018 г., стимулирование и расши-
рение креативной экономики приносит как коммерческую, так и культурную выгоду. В последние 10 лет у прави-
тельств разных стран мира выявилась тенденция диверсификации экономики, целенаправленного стимулирова-
ния экономического роста и процветания городов посредством создания и поддержки креативных индустрий [11]. 

Составители доклада международной организации подчеркивают важность акцентирования внимания 
на социальных и культурных целях и задачах, которые государства сумеют реализовать при условии увели-
чения количества креативных индустрий в стране.

В докладе UNCTAD 2018 г. проанализирована мировая ситуация креативной экономики разных стран 
за 2005–2014 гг. Рассмотрим статистические данные по России (рис. 1).

На графиках, иллюстрирующих доклад UNCTAD 2018 г. с данными как об экспорте, так и об импорте 
креативных продуктов за 2014 г., наглядно и убедительно преобладает дизайн. 

В настоящем исследовании далее рассматривается менеджмент одной из самых успешно функционирующих 
более 25 лет компании по созданию графического, промышленного и веб-дизайна – студии Артемия Лебедева.

Креативные индустрии создаются творческими людьми, которые стремятся сделать мир лучше [3]. Они 
адаптируют свои изобретательские решения к окружающей их действительности, оказывая влияние на вку-
сы общества. «Творчество возможно в любой организации, где возможны инновация и изобретение. Более 
всего оно процветает тогда и там, где это поощряется», – пишет Дж. Хокинс [4, с. 75]. Выше мы выясни-
ли, что дизайн является доминирующей креативной индустрией в России по созданию творческого продук-
та как на экспорт, так и для внутреннего рынка.

Московская Студия Артемия Лебедева – одна из крупнейших дизайн-студий России, выполняющая как 
частные, так и государственные заказы. Работать в команде предпринимателя стремятся многие молодые 

1 – 2005 г. ; 2 – 2014 г.
Источник: [11]

Рис. 1. Экспорт (а) и импорт (б) креативных продуктов по категориям в Российской Федерации,  
2005 г., 2014 г. (доклад UNCTAD 2018 г.)
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талантливые люди. Обусловлено это не только уровнем престижности компании, но и привлекательной для 
сотрудников корпоративной культурой, которую сам Лебедев называет «антикорпоративной» [9]. Созданная 
Студией конституция обозначает главные правила компании и требования к сотрудникам. Приведем неко-
торые из них:

 – «сотрудники Студии, независимо от физиологического возраста, профессионального опыта и про-
чих отличительных особенностей, ходят по офису как братья и сестры и обращаются друг с другом уважи-
тельно, но без пафоса»; 

 – «Каждый сотрудник имеет право на обустройство своего рабочего пространства в соответствии 
со своими профессиональными, религиозными и вкусовыми пристрастиями… все необходимое приобрета-
ется за счет Студии Лебедева» [7];

В конституции указано далее, что каждый сотрудник обеспечивается бесплатными обедами; имеет пра-
во на сон и работу в Студии в любое удобное для него время; может одеваться не согласно деловому стилю. 
Упомянуты и другие важные и актуальные для поддержания комфортной рабочей среды сотрудников Сту-
дии моменты. В то же время созданная бизнесменом достаточно свободная для работы и творчества среда 
ограничивается одним из основных правил Студии, – запретом на обсуждение зарплаты. По мнению Лебе-
дева, «это один из самых простых секретов управления творческим коллективом.   Как только они начнут 
произносить друг другу свои зарплаты, вместо работы начнется серпентарий» [9]. 

Представленная выше информация выбрана для анализа не случайно. В книге «Креативная экономика» 
Дж. Хокинс один из разделов посвящает правилам управления творческими людьми, где акцентирует внимание 
на том, как важно для руководителя учитывать психологические особенности сотрудников креативных проектов: 
«они ломают собственную голову, используют свое воображение и не зависят от организаций. Часто их операци-
онные затраты низки. Они также иррациональны. Творческий человек не только волен быть иррациональным, но, 
поступая таким образом, он может двигаться более стремительно и генерировать большую ценность» [4, с. 105]. 

Все это дает основание утверждать, что при работе с «креативным классом» особенно актуальным 
становится вопрос выбора руководителем правильного, учитывающего психологические факторы, управ-
ленческого подхода, который не только будет способствовать адекватной организации рабочего процесса, 
но и в определенной мере будет вдохновлять креативного сотрудника, будет направлен на развитие его 
творческого потенциала. 

Становится понятным стремление многих компаний неординарно организовывать рабочее пространство 
сотрудников. В качестве примера можно апеллировать к успешному менеджменту международной компании 
JetBrains, обладательницы 80 международных наград, являющейся креативной индустрией и специализиру-
ющейся на создании инструментов программирования. Одной из причин эффективности работы сотрудни-
ков компании можно видеть в наличии в офисном помещении уютных зон отдыха, игровых и музыкальных 
комнат, кинозалов и кофе-точек. Эффект синергии в креативных индустриях, продуманные места для сво-
бодного неформального общения сотрудников – все это способствует успеху текущих проектов, а также по-
зволяет обсуждать идеи будущих.

Примеры проанализированных компаний показывают ценность раскрытия потенциала каждого сотрудни-
ка, который наиболее эффективно проявляется в коллективной работе через организацию определенного коли-
чества команд, в рамках которых происходит создание определенного продукта на всех его стадиях, начиная 
от генерирования идей и заканчивая их реализацией и продвижением на рынок. Главный принцип успешного 
функционирования различных команд в пределах одной организации – свобода действий и отсутствие иерархии.

Х. Харири, руководитель Developer Advocacy в JetBrains, на встрече со студентами Санкт-Петербург-
ского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики 
(ИТМО) отмечает главное достоинство компании JetBrains – отсутствие внутрикорпоративных барьеров: 
иерархии, системы разрешений и запретов и зон ответственности, возлагаемых на конкретных сотрудни-
ков  [8]. Вместо этого корпоративный принцип компании провозглашает обеспечение свободы действий 
каждого сотрудника, предоставление возможности «делать то, что они хотят». Однако Харири упоминает 
и недостаток данного подхода к управлению, который «заключается в том, что по мере того, как компа-
ния растет, становятся важными вопросы коммуникации, возникает опасность дублирования усилий раз-
ных сотрудников, рассогласование работы» [8].
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Иерархическая модель управления организацией в высокотехнологичных и не только компаниях воспри-
нимается уже как нечто устаревшее. Феномен отхода от привычных схем управления и поиск нового спо-
соба, позволяющего не сбавлять темпы роста, исследует Ф. Лалу в книге «Открывая организации будуще-
го» [2]. Он описывает новую модель построения бизнеса по принципу «бирюзовых организаций». Рассмотрев 
хроматически и обозначив пять вариантов существующих в современном обществе организаций (импуль-
сивная красная, конформистская янтарная, конкурентная оранжевая, плюралистическая зеленая и эволю-
ционная бирюзовая), Лалу приходит к выводу, что компании, построенные по принципу «бирюзы», стано-
вятся успешными благодаря внедрению новых практик инновационного подхода. Автор проанализировал 
12 коммерческих и некоммерческие компаний, в которых сотрудникам дается большая свобода в принятии 
решений, а методы работы основываются на принципах самоорганизации и целостности. Все эти компании 
успешно работают по инновационным принципам на протяжении многих лет (некоторые компании, напри-
мер W. L. Gore, построили организацию по бирюзовому принципу еще в 1950-е гг.).

Рассмотрим подробнее основные отличительные идеи «бирюзовых организаций», которые успешно при-
меняются в современных компаниях и влияют не только на «человечные» отношения между сотрудниками, 
но и на финансовые результаты и темпы роста компании.

1.  Эволюционная цель
Эволюционная цель отличается от миссии. Разница заключается в том, что миссия редко меняется, она 

определяется на этапе становления организации и методы ее достижения четко регламентированы, она ста-
новится инструментом управления, так как содержит определенные задачи, которые необходимо выполнить. 
Миссия служит для нужд компании: получения прибыли, показателей результативности, определения ком-
петенций сотрудников и т. д. Эволюционная цель отражает смысл существования организации в мире: глав-
ной становится польза, которую компания может принести обществу. Эволюционная цель никогда не вклю-
чает в себя максимизацию прибыли, именно поэтому задачи, возникающие перед сотрудниками, постоянно 
меняются и эволюционируют; цель направлена не вовнутрь организации, а вовне, она развивается вместе 
с компанией: «каждое открытие проявляется через ряд конкретных повседневных внутренних процессов, 
которые отличаются – иногда не слишком, иногда радикально, – от традиционных, общепринятых методов 
менеджмента» [2, с. 159]. Поэтому и конкуренты «бирюзовых организаций» становятся соратниками, так 
как помогают компании выполнять поставленную эволюционную цель.

2. Организационная структура
На смену традиционной пирамидальной организационной модели приходит самоуправление. Ф. Лалу 

метафорически сравнивает «бирюзовые организации» с природной экосистемой, так как в компаниях, по-
строенных по рассматриваемому образу действий, все взаимосвязано и взаимозависимо, а также постоянно 
эволюционирует. Обычные для менеджмента задачи – планирование, руководство, оценка качества работы 
и т. п. теперь не закреплены за определенной должностью. В «бирюзовых организациях» эти вопросы ре-
шаются по-своему в каждой отдельной команде, в них нет лидера, – вопрос власти нивелируется и рассма-
тривается в качестве предоставления возможности каждому сотруднику компании располагать властью для 
принятия ответственных решений после обсуждения с членами своей команды. Иерархия доминирования, 
характерная для традиционных компаний, где руководители обладают властью над подчиненными, сменя-
ется на «иерархию уровней развития, таланта, опыта» [2, с. 162], где ответственностью обладает каждый 
из коллег (ответственность за свое развитие и выполнения необходимых задач для реализации общей идеи). 
«Суть не в том, чтобы сделать всех равными, а в том, чтобы позволить сотрудникам вырасти в самые силь-
ные и здоровые версии самих себя» [2, с. 163]. Коллеги в команде сами контролируют работу, планируют ин-
дивидуальное и командное обучение, сами решают вопросы увеличения команды, и сами решают, что стоит 
предпринять, если продуктивность падает. Нововведения могут появиться откуда угодно и команды самоор-
ганизуются, когда возникает новая потребность. Это временные рабочие группы на добровольных началах, 
которые быстро собираются и распускаются. Решения принимаются, как только возникает необходимость, 
то же самое происходит и с собраниями. 

3. Координация и принятие решений 
Процесс принятия решений основывается на внутреннем консультировании (advice process), когда каж-

дый сотрудник может принимать любое решение, проконсультировавшись с командой, с экспертами и с теми 
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людьми, на которых повлияет принятое решение. Однако задача инициатора решения заключается не в том, 
чтобы прийти к консенсусу, а в том, чтобы со всей ответственностью принять наилучшее из возможных ре-
шений, учитывая точки зрения всех консультантов. Внутреннее консультирование является неотъемлемой 
частью обмена информацией между сотрудниками, оно позволяет вовлечь в решение вопроса всех, чей со-
вет может потребоваться. Это укрепляет чувство общности: каждый к кому обращаются за советом, чувст-
вует свою важность и причастность к общему делу, а это в свою очередь повышает шансы принять наилуч-
шее из возможных решений. В креативных индустриях процесс внутреннего консультирования позволяет 
раскрыть творческий потенциал коллег, так как поощряет инициативу. 

Собрания высшего руководства в «бирюзовых организациях» отсутствуют, так как отсутствуют и ме-
неджерские должности. Однако некоторые лидерские должности все же имеются:

 – CEO (от англ. Chief Executive Officer – исполнительный директор), как основатель организации, власть 
которого жестко ограничена внутренним консультированием. CEO является примером для подражания, чело-
веком, который работает на эволюционную цель компании, он не выдвигает требований и конкретных ука-
заний, а сам выполняет обязанности, помогающие компании достичь цели;

 – региональные коучи (от англ. Coach – тренер) – люди, помогающие сотрудникам достичь професси-
ональной цели и, при необходимости, отвечающие за консультирование команд. Коучи осведомлены об ос-
новных существующих или потенциальных проблемах команд, но в их обязанности входит только помощь. 
Ответственность за принятие решения лежит на команде; 

 – тимлиды (от англ. team leader – лидер команды) предоставляют командам поддержку, в первую оче-
редь – мотивацию, отвечают за организационные процессы в целом, налаживают коммуникацию с другими 
группами. Согласно принципам внутреннего консультирования они не обладают властью принимать едино-
личное решение, нанимать или увольнять сотрудника.

CEO, коучи, тимлиды и другие сотрудники с большим опытом работы, которые часто выступают в ка-
честве консультантов, участвуя во внутреннем консультировании, постоянно получают информацию, сове-
туются относительно решений с людьми из всех подразделений. 

Обратимся к интервью с С. Куксом с сайта JetBrains, department lead (от англ. руководитель отдела) NET-
разработок в данной компании. Своей ключевой обязанностью он считает создание самоуправляемой систе-
мы и организацию коммуникации между командами: «нужно создать атмосферу, в которой людям интерес-
но то, что они делают. Дальше, если люди получают от работы удовольствие, тебе как руководителю надо 
просто направлять, чтобы все это двигалось туда, куда надо» [6]. 

Принципы «бирюзового» подхода компании JetBrains наблюдаются в обеспечение межкомандного взаимо-
действия, которое заключаются в том, что «руководителю часто надо продавать свои идеи коллегам, а не про-
сто «спускать их вниз» … намного сложнее обеспечивать межкомандное взаимодействие, потому что много 
людей и много команд. При этом компания не навязывает ненужные процессы, которые могут задушить дух 
творчества» [10]. В этом и заключается основной принцип «бирюзовых организаций» – человек должен убедить 
коллег в ценности идеи и возможности ее воплотить, и только после этого наступает процесс осуществления. 

В книге Лалу исследуются и другие важные аспекты «бирюзовых организаций», например: как про-
исходит улаживание конфликтов, вопросы капиталовложений, управления компанией в период кризиса, 
вопросы заработной платы, увольнений и др. Каждый аспект автор рассматривает на примере успешно 
функционирующих компаний в различных отраслях производства, которые строят свой бизнес по прин-
ципу «бирюзового» образа действий. 

В настоящем научном исследовании были проанализированы основные принципы данного инновацион-
ного метода управления организациями, на которых базируется «бирюзовый» подход. В контексте данной 
работы они (принципы) являются наиболее применимыми и характерными для осуществления менеджмен-
та креативных индустрий на современном этапе развития общества. 

Начало XXI в. отмечено ростом значимости творческих личностей в бизнесе, стремлением креативно-
го класса к преобразованиям и коммерциализации результатов собственной интеллектуальной деятельнос-
ти. Тенденции к осмыслению и осознанному отношению к глобальным проблемам, обострившимся в на-
стоящее время, а также стремление брать ответственность за собственные действия и результаты труда 
способствовали появлению «бирюзового» типа организаций, ключевыми принципами функционирования  
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которого являются: самоуправление, внутреннее  консультирование, доверительная атмосфера внутри ком-
пании, основанная на ответственности и поощрении каждого сотрудника, отсутствие иерархии и отказ 
от использования традиционных схем управления. Образ действий по принципу функционирования «би-
рюзовых организаций» демонстрирует свою эффективность в производстве товаров и услуг, в том числе 
и в креативных индустриях, на протяжении уже многих лет.
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На текущий момент имеется полноценная технология передачи электронных данных в таможенные орга-
ны с использованием сети «Интернет», которой оснащены все таможенные посты и которую активно применя-
ют участники внешнеэкономической деятельности (далее – участник ВЭД) [8]. Доказательством этому являются 
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возрастающие показатели приведенных статистических данных на рисунке 1, где отображается процент декла-
раций, поданных в электронном виде от общего объема, до перехода на обязательное таможенное декларирова-
ние в электронной форме.

В настоящее время услуги по подключению участника ВЭД к системе электронного декларирования (да-
лее – ЭД) осуществляются несколькими участниками рынка: удостоверяющим центром (далее – УЦ) (вы-
дача электронной подписи для ЭД), информационным оператором (далее – ИО) (предоставление каналов 
связи для обмена данными между Федеральной таможенной службой и участником ВЭД) и другими, оказы-
вающие посреднические услуг [6]. На рисунке 2 представлена модель механизма оказания услуг участника-
ми рынка при подключении участников ВЭД к системе ЭД.

Источник: [8]
Рис. 1. Динамика развития интернет-декларирования в Федеральной таможенной службе России

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Модель механизма оказания услуг участниками рынками при подключении участника ВЭД  
к системе электронного декларирования
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Если говорить об услугах, которые в настоящее время оказываются участнику ВЭД по подключению к си-
стеме электронного декларирования, то очевидным становится, что есть дополнительный и весьма широкий 
блок затратных взаимодействий в процессе оказания услуг. Именно на этой схеме отражены посредники, 
как явный фактор наличия трансакционных издержек, но также существует ряд неявных издержек (рис. 2).

Основываясь на мнении Р. Коуза, который считал, что любая проблема заключения контракта может быть 
исследована на присутствие трансакционных издержек, проблемы, которые испытывает участник ВЭД при 
получении услуг в системе ЭД, были нами исследованы с позиции трансакционных издержек [4].

Исследованием трансакционных издержек занимались: Р. Коуз, Р. Рихтер, Д. Робертс, О. Уильямсон, 
Д. Норт, Дж. Уоллис и др. Существует множество трактовок трансакционных издержек, однако большинст-
во ученых в настоящее время под ними интегрально понимают издержки, возникающие в процессе рыноч-
ного обмена, заключение сделки. Имеются различные классификации трансакционных издержек, но принято 
выделять 5 групп: поиск информации, ведение переговоров и заключение контрактов, измерения, специфи-
ка и защита прав собственности, оппортунистические издержки.

С точки зрения Дж. Уоллиса и Д. Норта, если процесс обмена товарами или услугами осуществляется 
при наличии посредника, происходит закупка трансакционных услуг, которые являются заметным элемен-
том трансакционных издержек [9]. Можно утверждать, что агенты по получению услуг УЦ и компании ока-
зывающие услуги подключению участников ВЭД к ИО, являются посредниками и несут затраты на закупку 
трансакционной услуги. Однако это лишь часть трансакционных издержек, хотя и очевидная [7]. Трансак-
ционные издержки в широком значении – это все издержки сверх производственных затрат, которые вклю-
чают следующие отраслевые направления: финансы; торговое посредничество; информационное обслужива-
ние; обеспечение безопасности и управление рисками; коммуникационные услуги (связь, транспорт и т. п.) 
и др. Если рассматривать этот феномен со стороны потребителя, то такими издержками являются все затра-
ты, размер стоимости которых не входит в цену, уплачиваемую им продавцу [9].

На основе научных подходов к классификации трансакционных издержек и с учетом специфики данно-
го исследования, автор выделил 7 основных групп трансакционных издержек, которые имеются у участника 
ВЭД в процессе оказания ему услуг по подключению их к системе ЭД. Необходимо отметить, что каждый вид 
трансакционных издержек повторно возникает в процессе подключения участника ВЭД к системе ЭД при ка-
ждом контакте с участниками рынка (УЦ, ИО и посредником в случае его использования). Выявленные транс-
акционные издержки, возникающие при подключении участников ВЭД к системе ЭД, отображены на рисунке 3.

Автор классифицирует издержки в зависимости от той сферы, в которой они появляются и соответст-
венного взаимодействия участников сделки следующим образом.

1.  Издержки поиска информации. 
Речь идет о поиске различной информации, которая дает возможность понимания ситуации в целом: оп-

тимальной цены; о качестве имеющихся продуктов и услуг; о «качестве» (статусе) участников рынка, ока-
зывающих нужные продукты и услуги.

2.  Издержки ведения переговоров. 
Издержки, связанные с содержанием заключаемого контракта и обсуждением этого: коммуникации, свя-

занные с непониманием друг друга (различие в бизнес-культуре), специфики предмета контракта и др. Ти-
повые договоры дают возможность сократить эти издержки.

3.  Издержки составления контракта. 
Издержки, связанные с подготовкой и оформлением (формализацией) тем или иным способом содержа-

ния контракта. К таким издержкам можно отнести: расходы на оплату труда сотрудникам, которые готовят 
контракт, техническое обеспечение (компьютеры, сканеры, принтеры, и т. д.).

4.  Издержки измерений. 
Это затраты, которые непосредственно связаны с измерением качества конкретных услуг относительно, 

которых осуществляется сделка: затраты на измерительную технику о количестве, надежности и качества 
услуг, проведение измерений и потери из-за ошибок в измерениях.

5.  Издержки заключения контракта. 
К этой группе издержек можно отнести: заключение и «физическое» оформление контрактов (непосред-

ственная встреча) требуют определенных затрат (транспортные, временные, использование трудовых ресурсов  
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сотрудников), которые нередко увеличивают цену товара; потери из-за неудачно заключенных, плохо оформлен-
ных контрактов.

6.  Издержки контроля и мониторинга. 
Речь идет об издержках, связанных с выполнением контрактов, а также предупреждениях оппортуниста 

и включают такие расходы: на мониторинг выполнения контрактов, предотвращение уклонения от условий 
контракта и мероприятия с этим связанные.

7.  Издержки юридической защиты выполнения контракта агентом рынка. 
К таким издержкам относят: издержки на ведение судов, потери в результате недолжного выполнения 

контрактов, затраты времени и ресурсов для восстановления нарушенных прав, потери вследствие ненад-
лежащей защиты.
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Рис. 3. Классификация трансакционных издержек при подключении участников ВЭД к ситсеме ЭД
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Необходимо отметить, что посредники (явные трансакционные издержки) не облегчают процедуру под-
ключения и не уменьшают трансакционных издержек, а только усложняют ее и увеличивают издержки. Это 
обусловлено тем, что участник ВЭД несет также неявные издержки при обращении к посредникам (издер-
жки поиска информации, ведения переговоров, составления, измерений, заключения контракта только в от-
ношении посредников), даже в большей степени, так как дальнейшие издержки по контролю и мониторин-
гу, а также юридической защиты усложняются из-за наличия третьей стороны.

Применительно к участнику ВЭД трансакционные издержки – совокупность экономических издержек, 
не относящихся непосредственно к физической стоимости услуги, а именно ЭП, передачи данных через 
сервер ИО в Федеральную таможенную службу Росии; это денежные и неденежные издержки сверх основ-
ных затрат на покупку услуги, появляющиеся при принятии управленческих решений о приобретении услуг 
(т. е. расходы, связанные с организацией самого процесса, получением информации по поводу существую-
щих рынков услуг, поставщиках, действующих исполнителях услуг и ценообразовании, с процессом заклю-
чения контрактов, контролем, с обеспечением юридической защиты и т. п.).

Опираясь на критерии для определения издержек трансакции с точки зрения потребителей, можно ут-
верждать: для участника ВЭД все затраты, которые он уплачивает посреднику и которые не входят в цену 
услуг УЦ или ИО, являются трансакционными издержками (явные). Также к издержкам необходимо отне-
сти издержки на поиск информации, ведение переговоров и заключение договоров с поставщиками услуг 
(ИО, УЦ) и другие, в том числе внутрифирменные, связанные с организационной сложностью и многосту-
пенчатостью процесса подключения участников ВЭД к системе ЭД (неявные).

Следует отметить, что для измерения трансакционных издержек существует два основных подхода: 
ординалистский и кардиналистский [5]. Суть ординалистского подхода заключается в том, что издержки 
не нуждаются в количественном измерении, необходимо сопоставление и упорядочивание всевозможных 
альтернатив по убыванию (возрастанию) трансакционных издержек, то есть показывают, собственно, что 
один вариант лучше (хуже) чем какой-либо иной. 

По словам О. Уильямсона наиболее важным является отличие трансакционных издержек, а ни их значе-
ние [4]. Речь идет о внутрифирменном управлении и издержках, которые понесет фирма по сравнению с из-
держками рынка (рыночными издержками). Постепенное укрупнение хозяйственных единиц означает, что 
случается базовая модификация рыночных отношений во внутрифирменные, причинами которой считаются 
увеличение: 1) тенденции затратности и убывания доходности; 2) значения инфраструктуры; 3) значения ин-
формации; 4) значения новых продуктов/услуг; 5) числа финансовых субъектов, информационного потока [1]. 

Таким образом, происходит основательная трансформация, которая приводит к возрастанию специфич-
ности задействованных активов и тем самым делает фирму более привлекательной по сравнению с другими 
на рынке услуг. Очевидной является связь между специфичностью и стоимостью активов. По мнению ав-
тора, этот подход можно частично использовать при сравнении специфичности услуг, ее ценности на рынке 
и стоимости затрат, которые необходимы для усиления эффекта возрастания и их специфичности. Речь идет 
о мероприятиях и затратах, которые необходимо провести с целью оказания услуги по подключению к сис-
теме ЭД участнику ВЭД более предпочтительной по сравнению с другими услугами на рынке.

Кардиналистский подход основывается на измерении величины трансакционных издержек [5]. Необходимо от-
метить, что измерить трансакционные издержки очень сложно и в полной мере практически невозможно, так как 
они делятся на поддающиеся измерениям (непосредственное оформление сделки, поиск информации) и неподдаю-
щиеся (временные затраты на поиск товара/услуги, потери от недостаточного контроля, издержки по юридической 
защите контракта и др.) [2; 3; 5]. В случае услуги, получаемой участником ВЭД, к услугам, неподдающимся изме-
рениям, можно отнести: временные затраты на поиск информации об услуге; использования фирмой трудовых ре-
сурсов. К услугам, поддающимся измерениям, отнесем: процедуру заключения договорных отношений с ИО, с УЦ; 
транспортные, командировочные расходы. Отдельно стоит выделить затраты на посредников между ИО и участником 
ВЭД, между УЦ и участником ВЭД, так как они являются прямой закупкой трансакционной услуги в чистом виде.

Интуитивный подход используется в следующих случаях: если принимается решение, которое не игра-
ет важной роли (расходы являются малой долей в общих расходах предприятия); если принимается решение 
относительно редко возникающих трансакций; принятие решения происходит в условиях неосведомленно-
сти по значительной части трансакционных издержек.



133

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

В настоящей статье учитывается и ординалистский, и кардиналистский подходы к измерению транс-
акционных издержек. Одна из задач данной работы – оценить целесообразность совершенстования меха-
низма оказания услуг, то есть измерений сокращения трансакционных издержек (затрат) при подключении 
участников ВЭД к системе ЭД. Поскольку кардиналистский подход слишком затратен и неудобен для выяв-
ления подсчета трансакционных издержек, то наше внимание сфокусировано на ординалистском подходе. 
Это обусловлено также тем, что при подключении участников ВЭД к системе ЭД частота трансакций, нео-
пределенность и спрецифичность услуг ярко выражены, и при правильном построении структуры управле-
ния появляется возможность сопоставить и упорядочить возможные варианты по убыванию или возраста-
нию трансакционных издержек, не измеряя их. 

При получении услуг участниками ВЭД в процессе подключения к системе ЭД высоки частота трансакций, 
неопределенность, а также высокая специфичность задействованных активов, что дает возможность, например, 
УЦ усовершенствовать механизм оказания услуг и стать наиболее оправданной альтернативой на рынке [6; 7].

Сокращение трансакционных издержек может происходить различными способами, в том числе через: 
политику государства; вертикальную интеграцию; развитие информационных технологий и инструмента-
рия бенчмакинга; нейролингвистическое программирование; распределение контроля внутри организации; 
трансакционный анализ; процессную модель управления; Интернет; моделирование регуляторных структур. 

В сложившихся условиях возникает необходимость поиска и применения наиболее эффективного ин-
струментария для совершенствования механизма оказания услуг участникам ВЭД с целью сокращения транс-
акционных издержек на различных этапах получения услуг. Внедрение и использование информационных 
технологий подразумевает изменение существующих правил выполнения операций и направлено на сокраще-
ние издержек (предлагается внедрить автоматическое заполнение документов в процессе обращения участ-
ников ВЭД в УЦ), что позволит сократить издержки, которые несет участник ВЭД на подготовку докумен-
тов (временные затраты, ресурсы персонала и организационные). Совокупность экономических издержек, 
не относящихся непосредственно к физическому процессу производства – это все издержки (денежные и не-
денежные), которые возникают сверх основных затрат на непосредственное производство и его обращение, 
появляющиеся при принятии управленческих решений о реализации товаров и услуг (расходы, связанные 
с организацией бизнеса, исследованием и получением различной информации относительно рынков сбыта, 
конкурентах, покупателях и др., с затратами на рекламную деятельность, деятельностью по заключению до-
говорных отношений, дальнейшим обеспечением защиты контракта (юридическая) и т. п.).

Говоря о рынке услуг, нельзя не сказать о конкурентоспособности продукции и удовлетворении потребно-
стей покупателей, которая обеспечивается не только качеством услуг, но и стоимостными свойствами, одна-
ко имеется завышенная стоимость товара вследствие трансакционных издержек. Появляется необходимость 
принятия различных мер для сокращения трансакционных издержек, результатом чего будет повышение кон-
курентоспособности продукции и комплексный подход к совершенствованию механизма оказания услуг УЦ.

Таким образом, нами установлено, что услуги, которые в настоящее время оказываются участнику ВЭД 
при подключении к системе электронного декларирования, имеют дополнительный и весьма широкий блок 
затратных взаимодействий в процессе оказания услуг – трансакционные издержки. Процесс подключения 
участников ВЭД к системе электронного декларирования требует совершенствования организационного вза-
имодействия, так как в процессе задействованы: участник ВЭД, удостоверяющий центр, информационный 
оператор, посредники. Явным фактором существования трансакционных издержек является присутствие по-
средников, но также существует ряд неявных издержек. 

Автором выделено семь таких групп трансакционных издержек, которые имеются у участника ВЭД 
в процессе оказания услуг по подключению их к системе электронного декларирования. С целью сокраще-
ния трансакционных издержек участников ВЭД при подключении к системе электронного декларирования 
Федеральной таможенной службой России, сформулированы предложения по оказанию комплекса услуг 
удостоверяющего центра, обоснована необходимость совершенствования механизма оказания услуг в сис-
теме электронного декларирования, результатом чего будет повышение конкурентоспособности самого то-
вара (услуги) и удовлетворенность потребителей (участников ВЭД), что является важным на рынке услуг.
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РАЗВИТИЕ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ В СИСТЕМЕ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
СБЕРБАНКА РОССИИ
Аннотация. В исследовании обоснована необходимость развития банковских зарплатных 
карт в системе безналичных расчетов в условиях финансовой нестабильности, обусловлен-
ной пандемией Covid-19. Для формирования нового представления о применении банковских 
зарплатных карт расширено экономическое содержание «современная банковская зарплат-
ная карта», основанная на технологиях бесконтактных платежей, определены преимущест-
ва использования зарплатных карт для банков, клиентов – юридических и физических лиц, из-
учен лучший опыт Сбербанка России по использованию банковских зарплатных карт с позиции 
возможности его экстраполирования на региональные банки с учетом их специфики. В итоге 
предложены основные направления развития зарплатных проектов, включающие определение 
стимулирующих положений их применения, обеспечение безопасности, доверия к зарплатным 
проектам и бесконтактной оплате, регулирование риска появления кредиторской и дебитор-
ской задолженностей между субъектами хозяйствования, необходимость модернизации ин-
дивидуального банковского обслуживания, формирование инновационных зарплатных карт.
Ключевые слова: банковская зарплатная карта, безналичные расчеты, бесконтактные 
технологии, инновационные технологии, Сбербанк России. 
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Банковские пластиковые карты – перспективный способ безналичных расчетов, инструмент платежа 
с дебетовыми и кредитными параметрами. На современном рынке безналичных расчетов наиболее востре-
бованы банковские зарплатные карты, значимость которых возрастает в условиях пандемии Covid-19. Зар-
платные проекты привлекают новых клиентов – юридических и физических лиц, которые в последующем 
реализуют разные банковские продукты банка, увеличивая его комиссионные доходы. Зарплатные проекты 
приносят банку как явные, так и неявные доходы и выгоды – расширение клиентской базы. 

К сожалению, большинство отечественных авторов: С. С. Богданов, А. С. Зубова, Л. А. Семина, О. И. Лав-
рушин, М. Ю. Осипов рассматривают банковскую зарплатную карту как платежный инструмент, инстру-
ментом управления деньгами их обладателя для получения заработной платы, оплаты продуктов и услуг, 
не учитывая ее роли в формировании комплексного банковского обслуживания, особенностей ее развития 
на современном этапе. Развитие зарплатных проектов – интересное и выгодное направление в каждый пе-
риод экономического развития, в том числе в кризис, когда из-за экзогенных факторов банки обязаны быть 
максимально клиенториентированными. Необходимость изучения этих проектов определяет актуальность 
и своевременность исследования.

Цель исследования – сформировать и развить новые представления о применении банковских зарплат-
ных карт в системе безналичных расчетов на новом уровне, предполагающем постоянную модернизацию 
технологий бесконтактных платежей и индивидуального банковского обслуживания с учетом опыта веду-
щего банка – Сбербанка России.

Рабочая гипотеза исследования основывается на необходимости расширения экономического содержа-
ния «современная банковская зарплатная карта», основанная на технологиях бесконтактных платежей, оп-
ределения преимуществ использования зарплатных карт для банков, корпоративных клиентов, клиентов – 
физических лиц, необходимости изучения лучшего опыта Сбербанка России по использованию банковских 
зарплатных карт, предоставляющего более щадящие кредитные условия действующим зарплатным клиен-
там, что позволяет предложить основные направления развития зарплатных проектов.

Теоретическая значимость исследования – формирование теоретико-методических положений по разви-
тию банковских зарплатных карт в системе безналичных расчетов на новом уровне, обусловленном финан-
совой нестабильностью. Практическая значимость исследования состоит в обосновании и предложении на-
правлений развития банковских зарплатных карт в системе безналичных расчетов, установлении перспектив 
их реализации в условиях финансовой нестабильности.

Исследование экономического содержания термина «банковская зарплатная карта». 
Традиционно проект «заработная плата» – это услуга, предоставляемая хозяйствующим субъектам, когда кре-

дитные организации переводят заработную плату на пластиковые карты работников. Термин «зарплатная кар-
та» связан с термином «банковская карта», в сферу термина «банковская карта» входит термин «зарплатная кар-
та». Исследование термина «банковская зарплатная карта» в разных модификациях представлено в таблице 1.

Таблица 1
Исследование термина «банковская зарплатная карта» в разных модификациях

ФИО авторов Характеристика

С. С. Богданов Оплата зарплатной карты – это документ, выданный банком с доказательством размещения де-
нег на банковский счет в валюте, указанной в договоре, по которому обладатель карты получа-
ет возможность регулярно снимать со счета наличные средства и / или регистрационные сбо-
ры (выполненные работы, приобретенные продукты)

А. С. Зубова  Пластиковая карта для выплаты заработной платы – разновидность денежных карт – индиви-
дуальный платежный инструмент

Л. А. Семина Банковская зарплатная карта – индивидуальный платежный инструмент для оформления 
платежных и расчетных документов на продукты, услуги, операции, сделки
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ФИО авторов Характеристика

О. И. Лаврушин Зарплатная карта – итоговое понятие для всех видов карт, за счет которых оказывается ряд 
услуг, ориентированных на решение разных задач, технические возможности и организации, 
их выпускающие 

М. Ю. Осипов  Зарплатная карта – сложный банковский продукт, технический инструмент и расчетный счет 
банка, банковские услуги, целевой ориентир безналичных платежей

Источники: [2, с. 67; 5, с. 173; 8, с. 114; 9, с. 56; 10, с. 137]

В указанных определениях употребляются разные термины: «оплата зарплатной карты», «пластиковая 
карта для выплаты заработной платы», «платежная карта зарплаты», «зарплатная карта», «платежный ин-
струмент». В целом трактовки различают следующие термины: 

 – платежный инструмент, инструмент выявления и регулирования – компонент отдельного механиз-
ма, участвующего в построении определенных действий, процессов (фактический механизм как организа-
ционный процесс);

 – зарплатная карта – инструмент управления деньгами их обладателя для получения заработной платы, 
а также оплаты продуктов и услуг; сложный банковский продукт, имеющий множественный состав, вклю-
чающий ряд гетерогенных компонент.

Зарплатные карты могут предоставляться физическим (индивидуальные) и юридическим (корпоративные) 
лицам. Индивидуальные зарплатные карты используют физические лица как средство накопления и плате-
жа. Открыть корпоративную карту могут исключительно юридические лица, такие карты существуют в 2-х 
вариантах. В узком смысле зарплатная карта – финансовый инструмент для удовлетворения разных потреб-
ностей организации, в широком смысле – расчетный счет, к которому привязывается неопределенное число 
пластиковых карт, держателями которых выступают сотрудники организации. С помощью этих организация 
проводит оперативные расходы. Справедливо отметить, что зарплатная карта – это карта, предоставляющая 
доступ ко второму расчетному счету для операционных расходов.

Зарплатные карты классифицируют на неразделенные и разделенные лимиты. Неразделенные зарплатные кар-
ты предоставляют доступ всем держателям к денежным средствам, хранящимся на счете в полном размере. Разде-
ленные зарплатные карты предоставляют лимитированный объем доступа к средствам, хранящимся на карте [6]. 

Стандартная зарплатная карта включает два обязательных функционала: получение наличных денег, без-
наличная оплата услуг. 

Функционал пластиковых карт, держателями которых являются юридические лица: интеграция зарплат-
ной карты с телефонной, которая обеспечивает приравнивание баланса телефонной карты к расчетному сче-
ту пластиковой карты; возможность получения дополнительных скидок в организациях трех лиц, а также 
более детального учета ежемесячных затрат.

В современных условиях осуществляется конкурентная борьба за крупных корпоративных клиентов че-
рез разработку и предоставление инновационных технологий, расширение линейки банковских услуг. Тех-
нические ресурсы, уровень более новых и лучшего качества технологий обслуживания клиентов определя-
ют тенденции развития зарплатных проектов. Зарплатные технологии, вводимые банками (табл. 2). Иногда 
банки осуществляют перекрестные продажи, реализуя дополнительные продукты, услуги на основе парт-
нерства предоставляют иные услуги организации и ее работникам.

Таблица 2
Банковские зарплатные технологии

Зарплатные проекты Характеристика

P2P-переводы Онлайн-переводы с карты на карту, через которые проводят транзакции между 
картами российских банков 

Окончание табл. 1
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Зарплатные проекты Характеристика

Карты для путешествий и путе-
шественников – дополнительный 
вариант зарплатных проектов 
корпоративных клиентов

Работает с полнофункциональным онлайн-порталом бронирования туристических 
услуг по всему миру, позволяя участникам накапливать мили, расходуя их позже

Зарплатные карты с программой 
предоставления кредита 
по овердрафту

Дают клиентам возможность получать на карту зарплату и др. начисления, выпла-
чиваемые по трудовому контракту, оплачивать без комиссионных сборов продук-
ты, услуги, получать необходимую информацию о собственных картах, управляя 
счетами по телефону и через Интернет. При недостаточности собственных средств 
в каждый момент времени клиент может пользоваться доступными кредитными 
средствами, находящимися на счете пластиковой карты

Интернет-банкинг Создание удаленного банковского обслуживания – путь к счетам и операциям 
по ним предоставляется в любое время и из любой точки выхода в Интернет. Пер-
спективные веб-технологии предоставляют банкам возможность существенно по-
высить скорость, улучшить документооборот, минимизировав объем бумажной ра-
боты. Система удаленного банковского обслуживания поддерживает специальные 
для российского веб-банкинга сервисы (открытие новых пластиковых карт / офор-
мление займа, просмотр сальдо по счету, получение выписок, полный диапазон 
услуг по активным операциям и др.)

Сервис «Мобильный банк»  Мобильный банк «система Телекард» – удобный сервис, предоставляемый владель-
цам банковских зарплатных карт через мобильный телефон

Дополнительные карты 
к основной зарплатной карте

Дополнительные карты членам семьи 

Составлено авторами по материалам исследования

Итак, банковские зарплатные карты должны формироваться на основе следующих банковских технологий: P2P–
переводы, карты для путешествий и путешественников, зарплатные карты с программой предоставления кредита 
по овердрафту, интернет-банкинг, сервис «Мобильный банк», дополнительные карты к основной зарплатной карте.

Преимущества использования банковских зарплатных карт для банков и клиентов.
Их систематизация показана в таблице 3.
С учетом изложенного выше в современных условиях целесообразно расширить экономическое содержа-

ние термина «банковская зарплатная карта» – цивилизованного инструмента ведения бизнеса и сотрудниче-
ства с банком, многоаспектно проявляющегося в следующем: актуальное управленческое решение; наиболее 
оптимальный способ выплаты заработной платы, упрощающий расчеты между работодателем и сотрудника-
ми, минимизирующий затраты на транспортировку и хранение денежных средств, сопровождающийся пре-
доставлением комплексного пакета услуг с учетом индивидуального банковского обслуживания. 

Особенности развития банковских зарплатных карт в ведущем банке страны – Сбербанке России.
Работа зарплатного проекта (перечисление зарплаты, распределение средств, зарплата на карте сотруд-

ника) – приоритетное направление развития Сбербанка России – часть комплексного обслуживания юри-
дических лиц. Сбербанк России предоставляет сервис держателям пластиковых карт – sms-информирова-
ние (онлайн-уведомления о поступлении денежных средств на счет в автоматическом режиме, уведомление 
о затратных операциях по счету банковской картой с обозначением фактически доступного остатка; бан-
ковские сервисные уведомления, в том числе данные об истечении периода действия зарплатной карты (за 
7 и 14 дней до окончания срока ее действия), банковские информационные уведомления. В Сбербанке Рос-
сии при оплате приобретений банковской картой действуют совместные дисконтные программы и програм-
мы скидок с отдельными крупными торговыми сетями.

Окончание табл. 2



139

Финансы и банковское дело  

Таблица 3
Преимущества использования банковских зарплатных карт для банков и клиентов

Банки
Клиенты

юридические лица физические лица

Рост конкурентоспособности бан-
ков, престижа. 
Постоянное совершенствование 
банковской карты – финансово-
го инструмента расширяет сферу 
ее применения, комплекса услуг, 
предоставляемых ею

При выдаче заработных плат с расчет-
ного счета списывается меньшая комис-
сия; отсутствие издержек по инкасса-
ции; элиминирование дополнительной 
нагрузки на кассы в дни выдачи заработ-
ных плат; исключение операций с боль-
шими суммами денежных средств, вле-
кущими рост структурной безопасности 
организации; сокращение расходов орга-
низации, сочетаемых с хранением, пере-
возкой денежных средств для выплаты 
заработной платы; возможность интег-
рации разных пластиковых карт; упро-
щенная процедура формирования кас-
сового плана

Конфиденциальность выплат, вероят-
ность получения наличных в комфорт-
ное время и др. 

Составлено авторами по материалам исследования

Сбербанк России ориентирован на ритейл, ведение зарплатных проектов предоставляет возможности 
реализации дополнительных услуг. В кризис обеспечивают увеличение значимости зарплатного проекта ре-
зультативная работа с клиентами (реализация кредитных продуктов) и эффективное регулирование ресур-
сов, но непосредственно прямой доход от него может быть несущественным. Выгода зарплатного проекта 
для Сбербанка России: получение прибыли в виде комиссий, уплачиваемых организацией; комиссии, выпла-
чиваемые торговыми точками за каждую покупку (транзакцию) по карте; привлечение нового потока кли-
ентов на условиях льготного кредитования (увеличение клиентской базы заемщиков); минимизация рисков 
при оценке платежеспособности потенциальных заемщиков.

Опыт Сбербанка России по использованию банковских зарплатных карт отличается следующим:
 – для включения общих карт в коммерческую и сервисную сеть разработана карта TravelMiles – тех-

нология бесконтактных платежей VisapayWave, предоставляемая с овердрафтом, разрешенным бесконтакт-
ной технологией оплаты mastercardpaypass, а также кредитная карта MasterCardStandard [12];

 – бесплатное подключение сервиса интернет-банк «Домашний Банк» держателям зарплатных карт;
 – оформление бесконтактной международной расчетной банковской карты-стикер MasterCardPayPass 

(Стикер), выдаваемой на счет основной карты, открытой в банке, для зарплатных клиентов [3];
 – функционирование системы веб-банкинга «СбербанкОнл@йн» – держатель пластиковой карты про-

водит разные операции через Интернет, подключая услугу «Мобильный банк», обеспечивающую быстрый 
доступ к данным по карте. 

Условия реализации индивидуальных зарплатных проектов Сбербанка России клиентам: бесплатный ди-
зайн и обслуживание платежных карт; начисление на остаток до 5 % в год при подключении к сберегатель-
ному счету; скидки оплатой картой до 40 % партнерам Сбербанка России; бесплатный интернет-банк «Сбер-
банк-онлайн» и смс-информирование; бесплатные переводы и платежи в рублях через «Сбербанк-онлайн».

Получили распространение банковские карты частным лицам (VisaElectron, Maestro), учитывающие пла-
ту за ее открытие, снятие средств в банкоматах банка-эмитента и остальных банках, сервис в течение года. 
Карты MasterCard используют при поездках в государства Евросоюза, расчет проводится в евро без пересче-
та (открывая счета в евро) или через прямой перевод в рубли-евро (открывая счета в рублях) [1].

В таблице 4 представлены расходы на открытие и обслуживание многочисленных зарплатных карт на бан-
ковском рынке услуг физическим лицам.
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Таблица 4
Расходы по открытию и обслуживанию многочисленных зарплатных карт  

на банковском рынке услуг частным лицам

Тип карты 2017 г. 2018 г.
Изменения, 

тыс. руб.
Темп падения, 

%
VisaElectron 351,29 281,04 – 70,25 – 20,00
Maestro 386,00 288,65 – 97,35 – 25,20

Источник: [11; 4]

Расходы по открытию и обслуживанию зарплатной карты VisaElectron уменьшились на 70,25 тыс. руб. 
или на 20 %, Maestro на 97,35 тыс. руб. или на 25,2 %.

Непосредственно основные количественные показатели, характеризующие зарплатный проект Сбербан-
ка России приведены в таблице 5.

Таблица 5
Основные количественные показатели, характеризующие зарплатный проект Сбербанка России

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число платежных карт банка в обращении, в т. ч. расчетных с разрешением 
овердрафта 9 081 11 200 12 500 16 000

Прирост, % – + 23,3 +11,6 + 28

Число организаций, находящихся на зарплатном обслуживании, ед. 38 264 41 400 29 000 32 600

Прирост / падение, % – + 8,2 – 30,0 + 12,4
Источник: [11]

Сбербанк России регулярно модернизирует оказываемые услуги фактическим держателям карт через ком-
плексное осуществление с платежными системами разных маркетинговых мер, обеспечивая стабильный прирост 
платежных карт. Число организаций, находящихся на зарплатном обслуживании в 2018 г., выросло на 12,4 %.

Число операций с использованием платежных карт в Сбербанке России представлено в таблице 6.

Таблица 6
Число операций с использованием платежных карт в Сбербанке России

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Изменения, 
2018 г. к 2016 г. 

(+, –)
млн ед. %

Число операций, совершенных клиентами Сбербанка 
России с платежными картами, 
В том числе при оплате:

2 640,3 2 860,5 3 035,2 +394,9 +15,0

товаров и услуг, млн ед.
структура, %

268,2
10,2

260,8
9,1

293,9
9,7 +25,7 + 9,6

наличными, млн ед.
структура, %

2 372,1
89,8

2 599,7
90,9

2 741,3
90,3 +369,2 +15,6

Источник: [11]



141

Финансы и банковское дело  

Клиенты Сбербанка России увеличивают число сделок с использованием платежных карт. 
Организация может выбрать пакет обслуживания в соответствии с количеством сотрудников и средним 

размером их заработной платы (табл. 7).

Таблица 7
Условия сотрудничества Сбербанка России по зарплатному проекту

Число зарплатных карт 
Средняя заработная плата сотрудников, получающих 

карту, тыс. руб.
15 15–30 30–60 > 60

5 – 100

Базовый

Стандарт
Статус

Статус
101 – 300

Статус301 – 1 000
Премиум1 001 – 5000 Премиум

5 000 + Премиум
Источник: [11]

Сбербанк России предлагает для своих клиентов 4 пакета услуг: базовый (0,5 % суммы реестра), стан-
дарт (1 %), статус (1,7 %), премиум (3,5 %). Ограничительное условие для организации – средний размер 
оплаты труда сотрудника более 15 тыс. руб.

Сравнение процентных ставок зарплатным клиентам и клиентам сторонних банков представлено в та-
блице 8).

Таблица 8
Сравнение процентных ставок Сбербанка России

Размер потребительского кредита, тыс. руб. Процентные ставки (фактические клиенты), %

50 – 250 14,99 – 25,99
250 – 700 13,99 – 21,99
700 – 3 000 11,99 – 21,99

- Клиенты, обратившиеся впервые
50 – 250 16,99 – 25,99
250 – 700 15,99 – 22,49
700 – 1 000 13,99 – 22,49

Источники: [11]

Сбербанк России действующим клиентам сделал хорошую систему вторичных предложений на выгод-
ных условиях, для реализации которых необходимо согласие клиентов и предъявление паспорта (потреби-
тельские кредиты, кредитные карты). Очевидно, что потребительские кредиты на выгодных условиях дос-
тупны только действующим клиентам, то есть банковские зарплатные карты – инструмент более щадящих 
кредитных условий.

Оценка финансовой результативности банковских зарплатных карт Сбербанка России. 
Показатели формирования финансового результата по платежным картам в Сбербанке России за 2016–

2018 гг. представлены в таблице 9.
Совокупные доходы от эмиссии и обслуживания зарплатных карт для банка: ежегодная ставка за про-

изводство карты и обслуживание счета; различные ставки по карточным кредитам; комиссия за снятие на-
личных денег; безналичные операции в коммерческом секторе, конвертирование; разные штрафные сборы 
за нарушение условий договора.
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Таблица 9
Формирование финансового результата по платежным картам в Сбербанке России

Показатели

Годы
Прирост / падение 
2018 г. к 2016 г., %2016 2017 2018

Направления получения непроцентного дохода по платежным картам, млн руб.
Торговый эквайринг 2 100,6 2 578,8 3 190,4 + 51,9
Интернет – эквайринг 3 000,2 3 500,8 4 000,7 + 33,3
Услуги дополнительные 300 400 500 + 66,7
Переводы 400 500 600 + 50,0
Электронные кошельки 70 50 10 –85,7

Непроцентные доходы всего 5870,8 6589,9 8301,1 + 41,4

Расходы на обслуживание платежных карт, млн руб.

Условно-постоянные  300,9 400,8 500,6 + 66,4

Заработная плата сотрудников 200,1 250,8 300,1 + 50,0

Лицензионные платежи 40 45 50 + 25,0

Коммуникационные  90 100 120 + 33,3

Эксплуатационные  20 30 40 + 100,0

Транзакционные  180 200 290 + 61,1

Расходы всего 831 1 026,6 1 300,7 + 56,5

Непроцентная прибыль + 5 039,8 +5 563,3 + 7 000,4 + 38,9
Источник: [11]

Работа с платежными картами обеспечивает банку постепенный рост непроцентной прибыли на 38,9 %, 
при этом наблюдается опережающий рост расходов на обслуживание платежных карт 56,5 % (наибольший 
прирост отмечается по эксплуатационным 100 % и транзакционным 61,1 % расходам) над непроцентными 
доходами 41,4 % [11]. В связи с этим целесообразно в первую очередь снижать транзакционные и эксплуа-
тационные издержки на обслуживание платежных карт.

Основные направления развития и реализации банковских зарплатных карт.
Содержание указанных направлений (табл. 10).

Таблица 10
Основные направления развития зарплатных проектов

Направления Возможности реализации

Необходимость стимулирования применения зар-
платных карт

Использование карт с учетом экономических стимулов. Так, пра-
вительство Колумбии на 2 % снизило НДС по продуктам, покупа-
емым через карту

Обеспечение безопасности и доверия к зарплат-
ным проектам

Использование современных и усовершенствованных видов защи-
ты от мошенничества

Обеспечение бесконтактной оплаты Развитие NFC-технологий (ближняя бесконтактная связь) –
смартфоны
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Направления Возможности реализации

Регулирование риска появления кредиторской 
и дебиторской задолженностей между субъекта-
ми хозяйствования

Совершенствование механизма безналичных расчетов с субъекта-
ми хозяйствования с учетом принципов срочности (зачисленные 
денежных средств в четко фиксированный срок), обеспеченности 
платежа (гарантия платежа, закрепление платежной дисциплины 
в хозяйствовании) и др.

Формирование инновационных зарплатных карт На основе инновационных бесконтактных технологий 
Источник: [7]

Представленные направления развития зарплатных проектов с учетом опыта ведущего банка страны – 
Сбербанка России можно экстраполировать на региональные банки, принимая во внимание их специфику.

В теоретической области исследования:
 – выделены банковские технологии, заложенные в современные зарплатные карты: P2P-переводы, кар-

ты для путешествий и путешественников, зарплатные карты с программой предоставления кредита по овер-
драфту, интернет-банкинг, сервис «Мобильный банк», дополнительные карты к основной зарплатной карте;

 – систематизированы преимущества использования зарплатных карт для банков (расширение сферы 
ее применения, комплекса услуг, предоставляемых ею и др.), корпоративных клиентов (отсутствие издержек 
по инкассации, упрощенная процедура формирования кассового плана и др.), клиентов – физических лиц 
(конфиденциальность выплат, возможность получения наличных в удобный период времени и др.);

 – расширено экономическое содержание термина «современная банковская зарплатная карта» как ин-
струмента ведения бизнеса и сотрудничества с банком, рассматриваемого как управленческое решение по вы-
плате заработной платы, сопровождающееся предоставлением комплексного пакета услуг с учетом индиви-
дуального банковского обслуживания. 

В практической области исследования:
 – изучен лучший опыт Сбербанка России по использованию банковских зарплатных карт, отличаю-

щийся: разработкой карты TravelMiles – технологии бесконтактных платежей VisapayWave, предоставляе-
мой с овердрафтом, разрешенным бесконтактной технологией оплаты Mastercardpaypass, а также кредитной 
карты MasterCardStandard; бесплатным подключением сервиса интернет-банка «Домашний Банк» держате-
лям зарплатных карт; оформлением бесконтактной международной расчетной банковской карты-стикера 
MasterCardPayPass (Стикер), выдаваемой на счет основной карты, открытой в банке, для зарплатных клиен-
тов; функционированием системы веб-банкинга «СбербанкОнл@йн»; 

 – выполнена оценка количественных показателей, характеризующих зарплатный проект Сбербанка 
России, констатирован рост числа организаций, находящихся на зарплатном обслуживании, а также сделок 
с использованием платежных карт; 

 – проведено сравнение процентных ставок зарплатным клиентам и клиентам сторонних банков, кото-
рое показало, что потребительские кредиты на выгодных условиях доступны только действующим клиен-
там, следовательно банковские зарплатные карты обеспечивают более щадящие кредитные условия;

 – выявлен рост непроцентной прибыли от работы с платежными картами на 38,9 %; опережающий рост 
расходов на их обслуживание 56,5 % над непроцентными доходами 41,4 % обусловливает необходимость 
снижения транзакционных и эксплуатационных затрат на обслуживание платежных карт.

В методической области исследования:
 – с учетом опыта Сбербанка России, представлены и охарактеризованы основные направления развития 

зарплатных проектов, включающие: необходимость стимулирования их применения; обеспечение безопасности, 
доверия к зарплатным проектам и бесконтактной оплаты; регулирование риска появления кредиторской и де-
биторской задолженностей между субъектами хозяйствования; формирование инновационных зарплатных карт.

Признавая практическую значимость совершенствования развития безналичных расчетов в условиях пан-
демии Covid-19, как справедливо отмечает Всемирная организация здравоохранения, необходимо подчерк-
нуть, что одно из перспективных универсальных средств таких расчетов – зарплатные банковские карты. 

Окончание табл. 10
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Непосредственно для Сбербанка России важно их расширение в сторону использования средним и мелким 
бизнесом, модернизации технологий бесконтактных платежей и индивидуального банковского обслуживания.
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Особенностью деятельности учреждений культуры во всем мире является недостаточность средств для 
эффективного функционирования, даже несмотря на развитые рыночные отношения в некоторых странах. 
По механизму финансирования учреждений культуры в мире можно выделить две наиболее распространен-
ные модели финансового обеспечения: американскую и европейскую. Европейская модель предполагает 
основное и довольно значительное финансирование учреждений культуры за счет бюджетных ресурсов, по-
скольку, с точки зрения организационно-правовой, они представляют собой государственные (муниципаль-
ные) учреждения или государственно-(муниципальное)-частное партнерство. Государства со значительной 
частью частных учреждений культуры можно отнести к американской модели финансирования. С этих по-
зиций Россию можно отнести к европейской модели финансирования учреждений культуры [4]. 
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Европейская модель финансирования учреждений культуры характеризуется рядом особенностей и на-
иболее важными, на наш взгляд, являются: 

 – практика заключения соглашений между тремя сторонами, а именно центром, регионами и террито-
риями по поводу совместного финансирования учреждений культуры; 

 – наличие закона, регулирующего меценатство и формирующего дополнительные ресурсы от корпора-
тивных фондов. В отличие от спонсорской помощи, финансирование осуществляется не напрямую от ком-
пании, а через специально созданные целевые фонды [6].

В целом в европейской модели широко применяют практику прямого финансирования культуры. Данный 
механизм заключается в финансовом обеспечении учреждений в форме полного финансирования текущих 
издержек и капитальных вложений, а также предоставлении специальных целевых трансфертов и грантов. 
Конкретно эта модель применяется в таких странах, как Италия, Нидерланды, Франция, Великобритания и др.

Также в странах Европы существует активное межбюджетное финансирование, когда центральный бюд-
жет передает региональному или муниципальному бюджету целевой трансферт. Например, в Дании муници-
пальные органы власти получают блоковый грант для финансового обеспечения деятельности библиотек, при 
этом методика распределения средств между всеми местными бюджетами заключается в распределении про-
порционально численности населения. Отдельные особо значимые учреждения культуры, как например, Гол-
ландский национальный балет, финансируются в рамках широких социально-экономических программ, когда 
между центром и городом заключаются соглашения о совместном финансовом обеспечении таких учреждений.

Интересно сравненить долю расходов на культуру консолидированных бюджетов к валовому внутренне-
му продукту (далее – ВВП) стран Европейского союза и России, где преобладает европейская модель финан-
сирования учреждений культуры. Этот показатель в России составляет 0,51 %, также как в Австрии и Люк-
сембурге, что выше среднеевропейского уровня, составляющего 0,47 % [14; 15].

Однако отметим, что данный показатель в полной мере не может свидетельствовать о высокой, или нао-
борот, низкой финансовой поддержке культуры в представленных странах, так как каждое государство имеет 
свои особенности и различия в размерах территории, численности, пути исторического развития. Поэтому, 
на наш взгляд, более объективным является другой показатель, а именно бюджетные расходы на культуру 
в среднем на одного жителя (табл. 1).

Таблица 1
Динамика расходов на культуру в среднем на одного жителя

Страна
Расходы по годам, евро

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Исландия 420,98 494,68 556,34 651,40 661,21
Люксембург 411,88 410,33 460,22 479,97 540,03

Норвегия 426,49 420,46 418,06 438,87 444,86
Швейцария 272,95 308,00 301,28 300,30 286,82
Швеция 240,18 240,66 245,02 243,13 235,02
Австрия 211,70 211,25 220,85 225,06 229,00
Франция 251,31 234,42 231,05 237,79 221,64
Бельгия 178,82 175,89 193,34 202,15 201,79
Венгрия 85,15 93,76 113,59 148,72 172,71
Латвия 141,45 136,45 123,77 153,84 163,26
Германия 142,30 142,20 144,79 150,41 162,71

Средняя по Европейскому союзу 131,40 131,88 130,52 137,27 142,31
Чехия 86,37 93,68 95,11 103,04 129,98
Литва 75,29 82,12 91,43 99,76 115,70
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Страна
Расходы по годам, евро

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Испания 101,41 106,59 104,46 109,07 112,86
Польша 72,86 71,61 69,52 85,01 102,00
Словения 68,70 81,79 64,19 69,67 95,97
Италия 78,23 91,54 71,28 76,81 83,84
Россия 57,42 38,81 39,44 49,76 48,53
Болгария 36,39 46,01 39,41 40,85 38,04
Румыния 33,45 35,21 31,67 34,41 37,86
Греция 18,12 19,99 22,63 28,42 26,16

Источник: [14; 15]

Если рассматривать уровень бюджетных расходов на культуру в среднем на одного жителя, Российская 
Федерация (далее – РФ) занимает достаточно низкую позицию, обгоняя лишь Болгарию, Румынию и Гре-
цию. Доля расходов на культуру к ВВП в России превышала аналогичный показатель по Европейскому со-
юзу на незначительную величину, но исходя из данных, представленных в таблице выше, отрыв между по-
казателем по России и по Европейскому союзу в среднем достаточно высок. 

Также страны, в которых доля расходов на культуру к ВВП была сравнительно незначительной, по ве-
личине расходов бюджетов на культуру в среднем на одного жителя оказались лидерами либо заняли пози-
цию выше средней. К таким странам можно отнести Швейцарию, Германию.

В рамках американской модели в США практически отсутствуют государственные учреждения культу-
ры, нет соответствующего Министерства, господствуют частные организации. При этом государственные 
учреждения – это обычно библиотеки, музеи, то есть учреждения неисполнительского характера, финанси-
руются из бюджета, преимущественно в виде грантов [7].

Таким образом, в РФ, как и в других странах, относящихся к европейской модели, финансовое обеспе-
чение учреждений культуры главным образом осуществляется за счет средств бюджетов различных уров-
ней. При этом с помощью использования грамотного современного менеджмента некоторым учреждениям 
удается повысить долю в общем объеме ресурсов, средств от реализации билетов, так как нет каких-ли-
бо ограничений относительно диапазона цен. В России для учреждений культуры также существует си-
стема грантов, которые выделяются на основании результатов конкурса. С другой стороны, меценатство 
и спонсорство минимально, чаще это связывают с отсутствием существенных льгот со стороны законода-
тельства в пользу частных структур, поддерживающих искусства. 

Большинство учреждений культуры испытывают недостаток средств, что сдерживает развитие их де-
ятельности. Так как преобладающим источником финансирования учреждений культуры являются бюд-
жетные средства, важно исследовать расходы федерального бюджета на культуру (рис. 1).

Доля расходов на культуру в общем объеме расходов федерального бюджета своего максимума дости-
гает в 2011 г., когда в абсолютном выражении происходит резкий рост на 29,80 % расходов на культуру, 
что обусловлено направлением бюджетных средств на завершение реконструкции Большого театра, а так-
же началом строительства и реконструкции многих значительных учреждений культуры, например, По-
литехнического музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и мно-
гих других. Высокая доля расходов на культуру наблюдалась в 2013 г., когда по итогам заседания совета 
по культуре Президентом РФ было принято решение повысить на треть заработную плату работникам 
культуры. Однако далее доля расходов на культуру в общем объеме расходов федерального бюджета име-
ла отрицательную динамику, и лишь с 2017 г. наблюдается небольшой рост, но уровень начала анализи-
руемого периода достигнут не был. За это же время доля расходов на культуру в общем объеме расходов 
региональных бюджетов увеличивалась и в абсолютном (с 128,4 млрд руб. в 2011 г. до 234,34 млрд руб. 
в 2018 г.) так и в относительном выражении (с 1,98 % до 2,25 % за аналогичный период) ежегодно по-
сле падения в 2015 г. [15]. 

Окончание табл. 1
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В нашей стране учредителем большинства учреждений в сфере культуры и искусства на федеральном 
уровне является Министерство финансов РФ – 63 %. Также учреждения культуры принадлежат Министер-
ству обороны РФ (14 %), Министерству науки и высшего образования в части таких учреждений, как би-
блиотеки, дома ученых (7 %) и др. [12]. 

Поскольку в последнее почти десятилетие формирование федерального бюджета носит программный 
характер, бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждени-
ям включают в государственную программу «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг. Учреждения 
в сфере культуры получают субсидии на выполнение государственного задания в рамках подпрограмм «На-
следие» и «Искусство». Механизм государственного финансирования учреждений культуры в России пред-
ставлен субсидиями. Различают 4 вида субсидий: 

 – на выполнение государственного задания;
 – на иные цели, субсидию; 
 – на осуществление капитальных вложений;
 – гранты, в форме субсидий.
В целом объем бюджетных ассигнований учреждениям культуры федерального подчинения различных ви-

дов за последние годы (2016–2018 гг.)  практически не менялся в диапазоне для: музеев 19,50–19,86 млрд руб.; 
театров 17,11–7,20 млрд руб.; библиотек 4,15–5,12 млрд руб. [15]. В расчете на одно учреждение культуры 
по видам театр федерального уровня ведения получает бюджетные ассигнования в значительно большем 
объеме, в 3–4 раза превосходящем объемы бюджетных ассигнований, выделяемых в среднем одному феде-
ральному музею и в 1,5–2 раза – в среднем одной федеральной библиотеке [12; 15]. В то же время учрежде-
ния культуры регионального ведения в среднем получают бюджетные ассигнования в значительно меньшем 
объеме, чем федеральные учреждения. Однако наблюдается положительная динамика предоставляемых бюд-
жетных средств от 48,57 млн руб. в 2016 г. да 65,16 млн руб. в 2018 г. [12; 13]. 

На механизм формирования субсидии учреждениям культуры по государственному заданию оказывают вли-
яние несколько основных факторов, в различной степени влияющих на объем бюджетных ассигнований. Пре-
жде всего, размер субсидии на выполнение государственного задания значительно зависит от фонда заработной 
платы сотрудников, так как при расчете он включается в базовый норматив затрат, и его размер может состав-
лять большую долю в их общем объеме. Так как размер фонда оплаты труда напрямую зависит от численности 

Источник: [15] 

Рис. 1. Динамика и доля расходов на культуру федерального бюджета за 2014–2018 гг.
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работников, размер субсидии также зависит от этого показателя. Одновременно в норматив включают затраты 
на содержание недвижимого имущества, поэтому размеры площадей также оказывают влияние на размер вы-
деляемой субсидии. Итоговый размер субсидии будет зависеть от объемов услуг и работ, утвержденных госу-
дарственных заданий библиотекам, в основу расчета которого заложено количество посещений в библиотеках 
в целом. К примеру, Российской государственной библиотекой был получен наибольший объем субсидии на вы-
полнение государственного задания, и ее объем больше субсидии, полученной Публичной исторической библи-
отекой в 5,5 раз. При этом численность работников в первой библиотеке в 5,9 раза больше, площадь помещений 
в 6 раз больше, чем во второй, а число помещений превышает аналогичный показатель по Публичной историче-
ской библиотеке в 3,6 раз [12; 13]. 

Механизм финансирования учреждений культуры, как мы уже отмечали предусматривает и выделение суб-
сидий на иные цели (целевые субсидии). Этот вид финансирования регулируется внутренними нормативно-пра-
вовыми актами учредителя. Объем таких целевых субсидий, выделяемых учреждениям культуры, в основном 
происходит в рамках мероприятий по подпрограммам «Наследие» и «Искусство» государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма». Однако прослеживается падение объемов целевых субсидий по этой госу-
дарственной программе с 1 174,5 млн руб. в 2016 г. до 579,6 млн руб. к 2019 г. Из учреждений культуры наи-
больший размер субсидий на иные цели выделяется музеям, а наименьший – библиотекам. При этом в 2017 г. 
наблюдался значительный рост целевых субсидий, предоставляемых в рамках основного мероприятия «Разви-
тие музейного дела» до 2 305,9 млн руб. (37,6 %), а также «Развитие библиотечного дела» надо 202,9 млн руб. 
(66,9 %), при этом значительно снизилась субсидия по основному мероприятию «Развитие исполнительских 
искусств» на 80,6 % с 1 174,5 в 2016 г. до 277,9 млн руб. в 2018 г. В 2017 г. Министерством культуры были вы-
делены значительные размеры субсидий в целях осуществления мероприятий по реставрации объектов недви-
жимого имущества, за исключением реконструкции с элементами реставрации Музейно-выставочному центру 
«РОСИЗО», Музею современной истории России, Музею искусства народов Востока [12; 13]. 

Иные субсидии, имеющие целевое назначение, включают в себя субсидии на приобретение нефинансо-
вых активов, компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа для работников Край-
него Севера и приравненных местностях, а также осуществление мероприятий в области информационных 
технологий и проведение различных конференций, выставок, семинаров.

Учреждение культуры для развития своей деятельности может участвовать в конкурсном отборе на по-
лучение грантов в форме субсидий. 

В бюджетном финансировании используется и такой финансовый инструмент, как гранты в форме суб-
сидий. Объемы грантов Президента РФ, выделенных учреждениям культуры за 2017–2019 гг. в целях реа-
лизации творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народно-
го творчества выросли в 2 раза (рис. 2).

Механизм финансирования учреждений культуры помимо бюджетных ассигнований в виде различных 
субсидий предусматривает возможность получения ими дохода от предпринимательской деятельности. Этот 
источник финансирования бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры также имеет свою специ-
фику в силу неоднородности их деятельности. Если театры и музеи могут повышать свои доходы посредст-
вом продажи билетов, то библиотеки такой возможностью не располагают. Однако в качестве внебюджетных 
источников могут выступать частные гранты на конкурсной основе, спонсорские вложения и создаваемые 
учреждениями эндаумент-фонды (от англ. endowment). 

По данным Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры РФ (ГИВЦ 
МК РФ) в 2018 г. в структуре доходов театров федерального подчинения соотношение бюджетных источ-
ников к внебюджетным составляло 60 % к 40 %. Примерно такое же соотношение источников доходов сло-
жилось и у федеральных музеев – 57 % к 43 %. Но не все типы учреждений осуществляют предоставление 
услуг в сфере культуры за плату. По факту в структуре доходов федеральных библиотек в том же 2018 г. до-
ходы от предпринимательской деятельности составили лишь 6 % [9]. Отметим, что 2019 г. объем доходов 
от предпринимательской деятельности федеральных театров и музеев постоянно рос и достиг 11,27 млрд руб. 
у театров и 15,06 млрд руб. у музеев. Однако в расчете на одно учреждение культуры этот показатель вы-
глядит не столь внушительно и составлял в среднем на один театр в 2018 г. 0,47 млрд руб., а на один му-
зей 0,16 млрд руб. [9]. Как мы уже отмечали, доходы от предпринимательской деятельности неоднородны 
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и включают в себя как доходы, полученные от основного вида деятельности, так и поступления от иной де-
ятельности. В театрах в среднем поступления от иной деятельности занимают около 2 %, а в музеях суще-
ственно выше – 24 % [9].

Источником финансирования учреждений культуры может быть получение гранта по итогам участия в кон-
курсном отборе из внебюджетных источников. Информация о таких конкурсах в России сведена на специаль-
ном портале – «Культура. Гранты России» [11]. Грантодателями выступают различные благотворительные и иные 
фонды, общественные организации, частные компании. В целом положительно оценивая развитие такого инстру-
мента финансирования учреждений культуры, отметим малое количество объявленных грантов и их низкие объ-
емы. Наибольший объем (100,0 млн руб.) выделяется Фондом В. Потанина в рамках конкурса «Общее дело». 
Началом конкурса объявлен апрель 2020 г., а цель предоставления гранта – адаптация к условиям неопределен-
ности, вызванной коронавирусной инфекцией. Как известно, с начала апреля все учреждения культуры закрыты 
к посещению, что вызовет большие финансовые проблемы в будущем. Грант рассчитан на участие в нем учре-
ждений культуры регионального и местного уровней, а максимальная сумма гранта не превышает 1,0 млн руб.

Таблица 2
Характеристика грантов, предоставляемых в 2020 г.

Наименование гранта Грантодатель
Общая сумма средств, 

млн руб.
Максимальная сумма, 

млн руб.

Общее дело Благотворительный фонд 
Владимира Потанина 100,0 1,0

Новый театр Фонд Михаила Прохорова 17,4 1,5

Новая роль библиотек 
в образовании Фонд Михаила Прохорова 17,0 0,8

Создание тактильных копий 
музейных экспонатов

Фонд «Искусство, наука 
и спорт» - Изготовление тактильных 

копий
Источник: [11]

Сразу две конкурсные программы на получение грантов учреждениями культуры реализует Фонд М. Про-
хорова в 2020 г. Цель конкурса «Новый театр» – финансовая поддержка постановок различных спектаклей, 
а также специально созданных театральных произведений (перформансов, читок, спектаклей-инсталляций, те-
атральных бродилок и других постановок в экспериментальных жанрах). Фондом «Искусство, наука и спорт» 
объявлен конкурс на получение гранта, не имеющего денежную форму и направленного на поддержку музей-
ных проектов, способствующих социализации незрячих и слабовидящих людей.

Источник: [9] 

Рис. 2. Динамика грантов, в форме субсидий, предоставленных учреждениям культуры из федерального бюджета
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В целом можно отметить небольшое число грантов и грантодателей, что свидетельствует о низком уров-
не заинтересованности организаций и физических лиц в участии такого рода поддержки и развитии культу-
ры в стране, а государством такие стимулы не созданы. 

Еще один инструмент внебюджетного финансирования учреждений культуры, используемый в развитых стра-
нах, но пока не получивший широкого распространения в России, – спонсорство и благотворительность (рис. 3).

Как показано на рисунке 3, в среднем театр получает больше спонсорских и благотворительных посту-
плений, чем музей – от 2,35 до 4,78 раз. При этом, несмотря на более скромный объем, и у музеев наблю-
дается положительная динамика по этим видам доходов. 

Для российских учреждений культуры характерна проблема привлечения спонсорских вложений, так как 
для развития меценатства отсутствуют льготные механизмы в законодательстве, присутствие которых в дру-
гих странах, позволяет получать значительные финансовые средства на развитие деятельности.  

Одним из развивающихся инструментов привлечения внебюджетных источников среди некоторых ти-
пов учреждений культуры является формирование и использование целевого капитала, посредством созда-
ния эндаумент-фонда. 

Недавним примером создания эндаумент-фонда стала Третьяковская галерея, создавшая такой фонд под 
определенный проект для Малых музеев. Достаточно большим в практике создания в сфере культуры энда-
умент-фондов, является фонд, сформированный Государственным Эрмитажем. В 2018 г. пожертвования в этот 
фонд резко выросли до 158,9 млн руб. что по сравнению с 2015 г. составило 3,7 раза. Это объясняется созда-
нием Государственным Эрмитажем второго фонда целевого капитала. Средняя доходность от управления сред-
ствами фонда – 11 % [17]. В 2019 г. музей приобрел произведения искусства Западной Европы IX–XVII вв.

Эндаумент-фонды создают и на региональном уровне, причем на Москву и Санкт-Петербург приходит-
ся примерно половина таких фондов, а вторая половина – на остальные субъекты. Среди регионов сегодня 
намечается новая тенденция в формировании фондов целевого капитала, она заключается в объединении ре-
сурсов сразу нескольких субъектов посредством создания одной некоммерческой организации и разделения 
в последующем полученных доходов от управления. Одним из первых региональных фондов в России стал 
фонд, созданный при Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Однако объем пожер-
твований в этот фонд невелик и к 2019 г. составил 6,5 млн руб. [16]. 

Таким образом, помимо бюджетных средств, которые для большинства государственных учреждений 
культуры составляют главный источник финансирования, также могут быть и внебюджетные источники, для 
развития которых в последнее время создаются необходимые условия. У многих федеральных учреждений 
в сфере культуры есть свои Фонды целевого капитала, а на региональном уровне все активней начинает вне-
дряться практика по получению доходов таким способом на развитие своей деятельности.
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Рис. 3. Динамика спонсорских и благотворительных поступлений в среднем на 1 театр, музей федерального ведения
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К мерам, которые могли бы улучшить финансовое обеспечение учреждений культуры можно отнести:
 – переход от показателя качества (процент заполняемости зала), к показателю количества – число про-

данных билетов. Показатель посещаемости зала не всегда объективен, так как заполняемость может быть 
высокой, но люди, пришедшие на спектакль, не покупали билет, а пришли по пригласительным – так часто 
делают малоэффективные театры для соблюдения норматива;

 – разработка программы льгот для частных компаний на федеральном уровне. Принятый в 2018 г. Фе-
деральный закон, вносящий поправки о налоговых льготах для меценатов, оказался неэффективным. В со-
ответствии с поправками, налоговые инвестиционные вычеты компаниям должны устанавливаться законами 
субъектов по инициативе компаний но вследствие зачастую тяжелого финансового положения такая практи-
ка распространена только в нескольких регионах, среди которых – Крым и Челябинская область. Этот фак-
тор существенно сдерживает потенциальных грантодателей;

 – законодательно повысить срок на сбор средств целевого капитала до 1,5–2 лет, особенно это важно 
для региональных фондов, так как их сбор идет медленными темпами;

 – изменения требований по использованию доходов от инвестирования целевого капитала. Например, 
позволять тратить от 30 % за 2,5–3 года. Такая поправка позволит накапливать средства под более крупные 
и значимые проекты; 

 – оказание помощи во внедрении и использовании цифровых технологий учреждениям культуры для 
создания и внедрения культурного, образовательного и просветительского контента.
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ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА СЦЕНАРНОГО РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ 
В ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Аннотация. Блокчейн-технологии в ближайшие годы могут стать одной из прорывных инно-
ваций в финансовом секторе экономики, оптимизирующие и упрощающие по целому ряду на-
правлений транзакционные операции, снижая их стоимость. Обладая весьма значительным 
потенциалом трансформации устоявшихся алгоритмов взаимодействия участников финан-
сового рынка, важно понимать каковы границы этих изменений, какие новые возможности 
представляют блокчейн технологии и, наконец, какие последствия ожидаются для развития 
финансового сектора и сопряженных с ним других секторов национальной экономической си-
стемы. В связи с этим крайне важной и актуальной задачей становится минимизация рисков 
для финансовых и иных организаций в условиях надвигающихся возможностей и угроз под дав-
лением процесса интеграции блокчейн- платформ в хозяйственную среду. Решению поставлен-
ных вопросов и посвящено настоящее исследование. Важнейшей составляющей работы яв-
ляется предложенный методический инструментарий, позволяющий в формализованном виде 
выявить закономерности и взаимосвязи между уровнем проникновения блокчейн-технологий 
в финансовую среду и динамикой валового внутреннего подукта.
Ключевые слова: блокчейн-технологии, возможности, инновации, риски, устойчивость банков-
ского сектора, финансовый сектор, финансовые транзакции, экономический рост.
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what are the boundaries of these changes, what new opportunities are presented by blockchain tech-
nologies and, finally, what are the expected consequences for the development of the financial sector 
itself and the other sectors of the national economic system associated with it. In this regard, impor-
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ing opportunities and threats under the pressure of the process of integrating blockchain platforms 
into the economic environment. This research is devoted to the solution of the issues posed. The most 
important component of the paper is the proposed methodological toolkit, which allows you to iden-
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Любые технологические достижения направлены на обеспечение роста конкурентоспособности и эф-
фективности реализации процессов, применительно к которым они разрабатывались. К примеру, появив-
шиеся интернет-продукты в финансовой сфере существенным образом потеснили традиционные на тот мо-
мент времени процедуры совершения транзакций.

Финансовый сектор экономики, как и любой другой, должен постоянно разрабатывать и внедрять инно-
вации с целью совершенствования своих бизнес-процессов, сокращения затрат на проведение финансовых 
транзакций, сохранения и расширения клиентской базы и в конечном итоге – обеспечения роста эффектив-
ности деятельности финансовых учреждений.

Блокчейн-технологии и их возможное применение финансовыми организациями, несомненно, необхо-
димо отнести к инновациям, способным трансформировать, видоизменить процессы клиринга и платежной 
системы, структуру и состав операционных рисков финансовых учреждений, сферу страхования, ведения 
и учета многоранговых баз данных о финансовых транзакциях и др. [1].

Технологии распределенного хранения данных были разработаны в 2008 г. С. Накамото для устранения 
посредников в системе обмена данными, включая переход на схему прямого обмена финансовыми актива-
ми между их держателями [14]. Для достижения этой цели Накамото предложил одноранговую распределен-
ную книгу, благодаря которой плательщик и получатель платежа могут совершать обмен непосредственно 
по сети с использованием механизмов шифрования и консенсуса [3]. При этом любые изменения, касаю-
щиеся дальнейших операций и сделок между участниками блокчейн-платформы, могут быть однозначным 
образом обнаружены в узлах сети блокчейна [4]. Указанное свойство рассматриваемой технологии являет-
ся важнейшим звеном в любой платежной системе, поскольку одной из основных ее целей является защи-
та от двойных расходов. Другими словами, система должна быть в состоянии отследить, кто владеет день-
гами, и позволить человеку, который владеет деньгами, лишь единожды потратить их. Блокчейн-технология 
решает проблему двойных расходов через механизм консенсуса [14; 16].

Блокчейн – технологическая инновация, обеспечивающая процесс обмена активами без необходимости 
полного доверия между участниками сделки на основе децентрализованной системы учета записи транзак-
ций в более эффективной, прозрачной и проверяемой форме [6].

Технология блокчейн позволяет обмениваться ценностями (активами) без участия центрального регуля-
тора. В результате такой функциональной возможности растет интерес к этой технологии, поскольку «она 
обеспечивает безопасность, анонимность и целостность данных в контроле сделок без сторонних органи-
заций-посредников» [1, с. 14]. Децентрализованный характер функционирования технологии блокчейн так-
же может сделать данные по совершаемой сделке более прозрачными, по сравнению с централизованными 
транзакциями [1]. Однако, в случае если пользователи блокчейн-сети выбирают анонимный статус, уровень 
прозрачности может снизиться.

Согласно исследованиям зарубежных экономистов блокчейн-технологии могут сыграть важную роль 
в развитии системы финансовых транзакций [7–11]. В соответствии с различными оценками уровень тран-
закционных издержек в рамках использования блокчейн платформ в сфере финансовых платежей, может 
снизится от 25 % до 75 % от текущего среднего уровня [6].

В соответствии с оценками консалтинговой компании McKinsey, применение технологий блокчейн мо-
жет обеспечить финансовым учреждениям следующие положительные эффекты:

 – снизить стоимость сделки по трансграничной транзакции с 26 до 15 долл. США;
 – снизить годовые оперативные расходы финансовой системы до 15 млрд. долл. США;
 – снизить ежегодную стоимость риска на 1,6 миллиарда долларов США [3; 12].
Согласно данным, опубликованным исследователями Mori, O. Wyman внедрение технологий блокчейн 

в банковский сектор позволит получить экономию до 20 млрд долл. США в рамках прохождения трансгра-
ничных транзакций/платежей, торговле ценными бумагами [13; 5].

Изначально, технология блокчейн стала основой для обращения криптовалюты (биткоина). Однако сле-
дует отметить, что заложенный функционал в эту технологию позволяет решать целый ряд прикладных за-
дач. В связи с этим финансовые учреждения и, в первую очередь, банки, рассматривают ее с позиции ин-
струмента, способного обеспечить сокращение затрат на международные платежи и торговые расчеты [3]. 
Подобного рода ожидания банковского сектора экономики от внедрения блокчейн-технологий способны 
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произвести переворот в системе финансовых транзакций в случае интеграции рассматриваемых технологий 
в систему операционных процессов. Согласно оценкам [8], возможный эффект по своей революционности 
может быть сопоставим с эффектом, возникшим при появлении сети «Интернет», сформировавшей эффект 
широкого уровня доступности информации.

В соответствии с позицией этих же авторов, применение технологии блокчейн может устранить многие 
известные и актуальные для настоящего времени проблемы в секторе финансовых услуг – мошенничество, 
операционные риски, задержки в системе финансовых транзакций и платежей [20]. Тем не менее, необхо-
димо осознавать, что в силу технологических решений блокчейн-сети при их значительном масштабирова-
нии могут работать весьма медленно ввиду того, что для достижения консенсуса в отношении какой-либо 
операции требуется время [19].

С учетом того, что блокчейн-технологии формируют потенциал снижения ресурсных затрат и времени 
на совершение финансовых транзакций, включая расчеты по сделкам, финансовые учреждения (банки, бир-
жи) и предприятия реального сектора экономики Российской Федерации (далее – РФ) все больше начинают 
проявлять интерес к этой технологии (табл. 1).

Таблица 1
Крупнейшие по выручке российские компании использующие или планирующие к использова-

нию блокчейн-технологии в бизнес-процессах (по данным мониторинга глобального информацион-
ного пространства)

Период
Количество

фиксируемых фактов
Предприятия и организации

I кв. 2015 г. 0 -

II кв. 2015 г. 0 -

III кв. 2015 г. 1 Группа QIWI (QIWI plc) — российский платежный сервис

VI кв. 2015 г. 0 -

I кв. 2016 г. 1 ПАО «ВТБ 24»

II кв. 2016 г. 0 -

III кв. 2016 г. 7

ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф банк», АО «Альфа-банк», 
ОАО «Бинбанк», 
ПАО Банк «ФК Открытие», Группа QIWI (QIWI plc), консалтинговая 
компания «Accenture»

VI кв. 2016 г. 2 S7 Airlines, АО «Альфа-банк»

I кв. 2017 г. 5 ПАО «Сбербанк России», Компания М.Видео, ПАО «МегаФон», АО «Ме-
гаЛабс», АО «Альфа-банк»

II кв. 2017 г. 3 ГК «Фаворит Моторс», Компания М.Видео, ПАО «Аэрофлот»

III кв. 2017 г. 8
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Аэрофлот», ОАО «Газпромбанк», Группа 
«Ренессанс Страхование», Государственная Корпорация развития «Внеш-
экономбанк», ЗАО «Юлмарт»

VI кв. 2017 г. 21

АО «Тинькофф банк», ПАО «МегаФон», ОАО «Ростелеком», ПАО «Сбер-
банк России», Компания М.Видео, АО «Альфа-банк», Корпорация раз-
вития «Внешэкономбанк», АО «Лаборатория Касперского», ПАО «Акци-
онерный коммерческий Банк «АК БАРС», ОАО «РЖД», X5 retail group, 
Русал, ПАО «МегаФон», ПАО «Аэрофлот», Группа «Ренессанс Страхо-
вание», ОАО «Газпром»
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Период
Количество

фиксируемых фактов
Предприятия и организации

I кв. 2018 г. 14

ПАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», Корпорация развития «Внеш-
экономбанк», Mail.Ru Group, ОАО «АЛРОСА», АО «Тинькофф банк», 
АО «ЛАНИТ», ПАО «МегаФон», Государственная корпорация «РОСТЕХ», 
ОАО «РЖД», АО «Альфа-банк», АО «Газпромбанк»

II кв. 2018 г. 12

ОАО «Газпром», Компания М.Видео, АО «ОМК», Корпорация развития 
«Внешэкономбанк», Группа «Ренессанс Страхование», АО «РАЙФФАЙ-
ЗЕНБАНК», ПАО «МегаФон», ПАО «Сбербанк России», Государствен-
ная корпорация «РОСТЕХ», АО «ДИКСИ ГРУПП»

III кв. 2018 г. 13
ОАО «РЖД», ПАО «МТС», Компания М.Видео, ОАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», АО «Альфа-банк», АО «РАЙ-
ФФАЙЗЕНБАНК», Государственная корпорация «РОСТЕХ»

VI кв. 2018 г. 14

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ЗАО «Трансма-
шхолдинг», ПАО «РОССЕТИ», ПАО «Банк ВТБ», ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», ПАО «Сбербанк России», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», 
ОАО «Газпром», ПАО «МТС», АО «Лаборатория Касперского»

I кв. 2019 г. 6 АО «Альфа-банк», Абсолют Банк, ОАО «РЖД», ПАО «Ак барс банк», 
ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромнефть-Аэро»

II кв. 2019 г. 7
ГМК Норникель, ОАО «Газпром», АО «Райффайзенбанк», ПАО «МТС», 
Государственная корпорация «РОСТЕХ», ПАО «Сбербанк России», 
АО «ДИКСИ ГРУПП»

III кв. 2019 г. 7
АО «Тандер», S7 Airlines, АО «Альфа-банк», X5 Retail Group, ПАО «Сбер-
банк России», Корпорация развития «Внешэкономбанк», АО «Лаборато-
рия Касперского»

VI кв. 2019 г. 8
ПАО «Сбербанк России», ПАО «РОССЕТИ», ОАО «Газпромбанк», АО «Ла-
боратория Касперского», АО «Альфа-банк», X5 Retail Group, ПАО «Банк 
ВТБ», ПАО «Газпром нефть»

Источник: [1]

По данным Coindesk блокчейн-технологии активно развиваются и интегрируются в систему бизнес-
процессов компаний финансового и реального секторов экономики [6]. Некоторые примеры подобного рода 
альянсов и консорциумов:

 – R3 продолжает разнообразные испытания: разрабатываются демо-приложения блокчейн-платформ 
в сфере обмена ценными бумагами, построенных на Ethereum;

 – Ripple разработал проект, который объединяет 47 банковских консорциумов Японии в сфере исполь-
зования платежной системы, основанной на блокчейн-технологиях;

В целом, опираясь на изложенные выше принципы и положения, необходимо отметить, что технологии 
блокчейн обладают весьма высоким уровнем потенциала оптимизации функционирования финансовой сис-
темы посредством снижения операционных издержек, связанных со следующими процессами:

 – учет и хранение данных;
 – поиск информации о контрагентах;
 – синхронизация разнородных информационных ресурсов;
 – переход на бизнес-модели с минимальным уровнем посредничества;
 – снижение рисков финансовых потерь в результате использования недостоверной информации;
 – автоматизация бизнес-процессов на основе использования «умных» контрактов;
 – переход на децентрализованный порядок хранения и обработки данных;
 – снижение уровня финансовой преступности в результате неизменности данных о реализованных 

транзакциях.

Окончание табл. 1
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Следует отметить, что финансовый и реальный сектор экономики РФ уже начали проходить этапы транс-
формации бизнес-процессов, обусловленных переходом на блокчейн-технологии (см. табл. 1). В связи с этим 
крайне важной задачей становится поиск решений, направленных на то, чтобы перейти от общих представ-
лений о влиянии блокчейна на экономику к формализованным оценкам с высоким уровнем детализации дан-
ных и расчетов для понимания эффективности и целесообразности перехода инфраструктуры финансовых 
операций на рельсы блокчейн-технологий.

Прежде чем приступить к разработке и апробации методических подходов оценки макроэкономических 
эффектов в рамках перевода части финансовых транзакций в блокчейн, представим позицию иных иссле-
дователей по данному вопросу.

По различным оценкам, использование в системе финансовых транзакций платежей, основанных на крип-
товалюте (цифровых деньгах) позволит существенно снизить стоимость транзакционных издержек участ-
ников сделок, что, в совокупности, может привести к увеличению валового внутреннего продукта (далее – 
ВВП) на 3–4 % в результате замены 30–40 % национальной валюты на криптовалюту [6; 17; 18]. Этот эффект, 
по мнению экономистов, достигается в первую очередь минимизацией разногласий, споров и притязаний 
участников сделки друг с другом, повышения уровня доверия и т. п.

Наша позиция  (формирующая соответствующим образом алгоритм исследования) состоит, в пер-
вую очередь, в том, что криптотранзакции способствуют минимизации/ликвидации комиссионных сбо-
ров в результате устранения институтов посредничества и перехода на одноранговую систему платежей 
и обмена активами. В связи с этим представленный выше алгоритм сконцентрирован на оценке именно 
данных эффектов. Подчеркнем, что иного рода эффекты, в том числе и упомянутые выше, раскрываю-
щие дополнительные функциональные возможности развития финансовых рынков в рамках проникно-
вения блокчейн технологий, играют также важную роль. Однако, учитывая, что предметом исследования 
в настоящей работе выступают отношения хозяйствующих субъектов по поводу обмена активами на ос-
нове использования криптотранзакций, основное внимание сконцентрировано на оценке потенциально-
го перехода комиссионных доходов кредитных организаций в прирост капитализации оборотного капи-
тала реального сектора экономики.

В качестве главной гипотезы, формирующей основу авторского подхода, выступает позиция, в соответ-
ствии с которой устранение комиссионных сборов формирует базис для высвобождения и накопления ка-
питала хозяйствующих субъектов, который впоследствии трансформируется в прирост оборотных активов, 
инвестиций и наращивание деловой активности. В свою очередь, инвестиции в основной капитал являются 
важнейшим драйвером экономического развития.

Далее, в целях построения прогностических оценок влияния криптотранзакций на устойчивость и па-
раметры развития ВВП, определены сценарии «блокчейнизации» экономики» и перехода рынка финан-
совых транзакций в криптосреду (табл. 2). Масштаб перехода обусловлен потребностью сравнительного 
анализа получаемых нами оценок, в части влияния на динамику ВВП, с аналогичными оценками, опубли-
кованными в других исследованиях [6; 18].

По результатам проведенных оценок можно констатировать, что потенциал роста ликвидности капита-
ла хозяйствующих субъектов национальной экономики в результате перехода платежной системы на крип-
тотранзакции составляет от 128 (сценарий 1) до 691,9 (сценарий 4) млрд руб. в зависимости от масшта-
бов перехода переводов денежных средств на блокчейн системы. Учитывая низкий уровень доли доходов 
кредитных организаций, сформированных за счет комиссионных доходов (около 1 %) можно констатиро-
вать, что сокращение доходов по этой статье не является значимым для кредитных учреждений финан-
сового сектора экономики РФ.

Вместе с тем рост капитализации хозяйствующих субъектов может иметь весьма существенное значе-
ние непосредственно как для самих хозяйствующих субъектов, так и для национальной экономики в целом. 

В таблице 3 представлены расчетные прогностические оценки влияния перехода финансовых тран-
закций в блокчейн-среду на динамику ВВП, полученные на основе предложенного нами алгоритма ис-
следования,  а  также зависимостей между уровнем изменения оборотных активов x и динамикой ВВП 
Y = 20 513 + 0,79x.
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Таблица 3
Сценарный прогноз прироста валового внутреннего продукта России в соответствии с масшта-

бами диффузии блокчейн-технологий в финансовый сектор

Показатель Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4

Прирост ВВП, в % 0,7% 2,3% 3,9% 7,9%

Составлено авторами по материалам исследования

Представленные оценки демонстрируют весьма умеренное влияние рассматриваемых процессов на ди-
намику экономического роста, особенно в рамках первого сценария. Вместе с тем важно подчеркнуть, что 
по мере наращивания объемов криптотранзакций, указанный эффект становится все более заметным. Не-
сомненно, как это упоминалось выше, в данной работе рассмотрена лишь одна «сторона медали». Другая, 
связанная с рисками устойчивости финансовой системы, перехода в децентрализованную среду регулиро-
вания денежного обращения и т. п. требует проведения отдельных исследований.

Необходимо совершенно четко осознавать, что тотальное разворачивание блокчейн-технологий в фи-
нансовой среде может привести к неизвестным последствиям, ввиду недостаточного опыта их применения 
на практике [2]. В связи с этим важно определить спектр наиболее перспективных, с точки зрения функ-
ционала исследуемых технологий, процессов в финансовой сфере и сосредоточить все внимание в кон-
тексте предмета исследования на них. 

Целесообразность поэтапного, а не полномасштабного разворачивания блокчейн-систем в финансовом 
секторе экономики, обусловлена целым рядом причин. К ним можно отнести, к примеру, то, что любая ин-
новация сопряжена с риском, который необходимо оценить не только в рамках экспертного обоснования 
реализации инновационного проекта, но и дать ему оценку на основе апробации. Важнейшей причиной 
поэтапного внедрения блокчейн-технологий в деятельность финансовых и иных учреждений также явля-
ется необходимость комплексного понимания относительно того, каким образом использование блокчейн 
будет генерировать экономические эффекты.

В заключение необходимо отметить, что несмотря на противоречивые подходы и позиции экспертов 
к целесообразности и возможности использования блокчейн-технологий в финансовом секторе экономики, 
отдельные государства активно идут и развиваются по пути «блокчейнизации». В качестве яркого примера 
можно привести КНР, где с мая 2020 г. запущена в оборот национальная криптовалюта центрального банка 
Китая (DCEP) [3]. Китайские банки с 2020 г. будут использовать технологию распределенного реестра для 
учета цифровых счетов, проведения платежей и других целей [5].

Также важно отметить, что в настоящей работе представлен один из возможных эффектов, генерирую-
щийся в рамках интеграции блокчейн-технологий в финансовый сектор экономики. Несомненно, если го-
ворить о возможностях, они не ограничиваются исследуемым здесь аспектом. К ним следует отнести и по-
тенциал снижения операционных и кредитных рисков, минимизацию разногласий, споров и притязаний 
участников сделки друг с другом, повышение уровня доверия и т. п. 

Учитывая тот факт, что к настоящему моменту в поле научных исследований изучение вопросов влия-
ния блокчейн-технологий на параметры социально-экономического развития ограничивается, как правило, 
качественными оценками, настоящая работа является в определенном смысле пионерской. В связи с этим, 
раскрываемые здесь вопросы и методические подходы, несомненно, нуждаются в дальнейшем совершенст-
вовании, в том числе в рамках создания открытых дискуссионных площадок.
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ственного обеспечения отдельных категорий граждан в амбулаторных условиях суще-
ствует ряд проблем, обусловленных различными факторами, такими как несовершенст-
во законодательной базы, проведение контрольных процедур и т. д. В статье подробно 
раскрывается проблема недостаточности финансирования в связи с установлением еди-
ных подходов к расчету нормативов финансовых затрат в месяц на одного граждани-
на для всех регионов России, которые не учитывают ни один из факторов развития 
регионов. Предложено изменить подходы к расчету нормативов, что обеспечит их при-
ближение к реальным потребностям финансирования льготных категорий граждан.
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Abstract. In the current system of financing the drug provision of certain categories of cit-
izens in the outpatient setting in the Russian Federation, there are a number of problems 
caused by various factors, such as the imperfection of the legislative framework, the imple-
mentation of control procedures, etc. The article reveals in detail the problem of lack of fund-
ing in connection with the establishment of unified approaches to calculating the standards 
of financial costs per month per citizen for all regions of Russia, which do not take into ac-
count any of the factors of regional development. It has been proposed to change the ap-
proaches in calculating the standards, which will ensure their approximation to the real 
needs of financing preferential categories of citizens.
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Несмотря на рост государственных затрат на обеспечение лекарственными средствами отдельных ка-
тегорий граждан в амбулаторных условиях, динамика которых представлена на рисунке 1, в данной сфере 
возникают различные проблемы, связанные с организацией системы финансирования льготного лекарствен-
ного обеспечения, формированием потребности в финансовых средствах на закупки лекарственных препа-
ратов, осуществлением и проведением конкурсных процедур по закупке лекарственных препаратов в рам-
ках Федерального закона № 44-ФЗ (длительность их проведения, наличие несостоявшихся закупок и т. д.), 
эффективностью использования бюджетных средств, контролем за соблюдением бюджетного и иного зако-
нодательства при использовании средств на лекарственное обеспечение [1]. Возникает вопрос, связанный 
с рациональным определением со стороны Российской Федерации (далее – РФ) норматива финансовых за-
трат в месяц на одного гражданина, необходимого для расчета объема финансирования расходов по обес-
печению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в виде суб-
венции, на котором акцентировано особое внимание в исследовании.

© Щукина Т.В., Бадмаева А.Э., 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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Существующие проблемы в финансировании лекарственного обеспечения отдельных категорий гра-
ждан в амбулаторных условиях, на которые указывают многие авторы, оказывают влияние на такие прин-
ципы государственной политики в сфере лекарственного обеспечения, как рациональность распределения 
лекарственных средств для льготных категорий граждан, а также эффективность расходования бюджет-
ных средств [7–11].

В итоге вопрос финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в амбула-
торных условиях в настоящее время требует усовершенствования, поскольку влияет на уровень и качест-
во системы здравоохранения в целом, что, в свою очередь, оказывает влияние на социально-экономиче-
ское развитие государства.

Для определения объема финансирования расходов по обеспечению отдельных категорий граждан ле-
карственными препаратами применяется единый для всех субъектов РФ норматив финансовых затрат в ме-
сяц на одного гражданина, который ежегодно устанавливается постановлением Правительства РФ и рас-
считывают по следующей формуле:

                                                    Nл = Pл + (РлК ∙ 11)/12,                                                             (1)

где Nл – норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную со-
циальную помощь в виде обеспечения граждан лекарственными препаратами; Рл – объем средств в месяц 
на одного гражданина на оплату государственной социальной помощи в виде обеспечения лекарственны-
ми препаратами; К – коэффициент индексации ежемесячных денежных выплат, ежегодно определяемый 
в соответствии с законодательством РФ; число 11 – количество месяцев текущего года, в течении которых 
учитывается объем средств в месяц на одного гражданина на оплату государственной социальной помо-
щи в виде обеспечения лекарственными препаратами в году, предшествующем текущему году, с учетом 
индексации, осуществляемой в течении текущего года в порядке и сроки, которые установлены законода-
тельством РФ для индексации ежемесячных денежных выплат; число 12 – общее количество месяцев года.

Источники: [2; 3; 4; 5; 6; 12]

Рис. 1. Динамика расходов по обеспечению отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами  
в Российской Федерации за 2014–2018 гг., млн руб.
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Несмотря на ежегодный рост норматива финансовых затрат, динамика которого отражена на рисунке 2, 
существует проблема несоответствия установленной величины норматива реальной потребности в регионах. 

Отметим, что указанный норматив не учитывает отдельные территориальные особенности каждого 
субъекта РФ, медико-демографические показатели регионов, оказывающие существенное влияние на фи-
нансирование лекарственного обеспечения. Фактические затраты на одного пациента могут быть как боль-
ше, так и меньше заложенной суммы, а врач при назначении лекарственных препаратов руководствуется 
не нормативами, а медицинскими показаниями, диагнозом пациента и перечнями лекарственных средств, 
отпускаемых льготополучателям. В итоге получается следующий принцип: если кому-то из льготополу-
чателей необходим лекарственный препарат на сумму сверх норматива, то это происходит за счет других 
таких же льготополучателей, которым необходим препарат по сумме ниже норматива.

Для подтверждения этой проблемы был разработан свод по заявленной потребности в лекарственных 
препаратах в разрезе муниципальных образований Иркутской области за 2017–2019 гг., который представ-
лен в таблице 1. Сводная таблица получена посредством анализа заявок медицинских организаций в адрес 
Министерства здравоохранения на необходимое финансирование лекарственного обеспечения с указани-
ем в них ФИО льготополучателя, наименования препарата, его количества и суммы. Анализ был прове-
ден по данным Иркутской области, так как возможности рассмотрения по данным других регионов нет. 
Однако можно предположить, что в других субъектах имеет место аналогичная ситуация.

Таблица 1
Потребность в лекарственных препаратах в Иркутской области за период 2017–2019 гг.

Общие данные 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Потребность в год, тыс. руб. 801 659,28 806 591,04 816 243,38

Потребность в месяц, тыс. руб. 66 804,94 67 215,92 68 020,28

Льготополучатели, чел. 73 041 71 168 68 463

Объем средств в месяц на одного гражданина Рл, руб. 914,62 944,47 993,53

Источник: [13]
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Рис. 2. Динамика норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина 



166

Вестник университета № 7, 2020

В таблице 1 представлены общие данные по Иркутской области за 2017–2019 гг. по годовой и месячной 
потребностям в лекарственных средствах и количеству льготополучателей, результаты расчета объема средств 
на одного льготополучателя в месяц. Отметим, что полученные значения в месяц на одного получателя – это 
минимально необходимый объем средств, используемый при расчете норматива финансовых затрат. Даже без 
учета корректировки на коэффициент индексации ежемесячных денежных выплат, этот минимальный объем 
средств ниже установленного для всех субъектов РФ норматива финансовых затрат.

По полученным данным был рассчитан реальный норматив финансовых затрат в месяц на одного гражда-
нина для Иркутской области. На примере Иркутской области установленный для всех субъектов РФ единый 
норматив финансовых затрат на одного гражданина в месяц, который получает социальную услугу по обес-
печению лекарственными препаратами, действительно не соответствует реальной потребности.

Для решения данной проблемы предлагаем установленный норматив финансовых затрат в месяц на од-
ного гражданина корректировать на расчетный коэффициент дифференциации по регионам, а также учи-
тывать такие показатели, как например, уровень рождаемости и смертности в регионе, поскольку эти по-
казатели являются важной медико-демографической характеристикой, оказывающей влияние на систему 
лекарственного обеспечения в стране.

Тогда расчет норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина будет определяться следую-
щим образом:

                                                          Nл1 = Nл  Кд  Кк1  Кк2,                       (2),

где Nл1 – установленный норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде обеспечения граждан лекарственными препаратами; Кд – 
коэффициент дифференциации, рассчитанный как соотношение реального объема средств в месяц на одного 
гражданина к объему средств, применяемого при расчете установленного норматива Nл; Кк1 – первый 
корректирующий коэффициент; Кк2 – второй корректирующий коэффициент.

Корректирующие коэффициенты Кк1, Кк2 введены на основе критериев оценки медико-демографических 
показателей по шкале всемирной организации здравоохранения (на 1 000 населения) и представлены в таблице 2.

Таблица 2
Корректирующие коэффициенты на основе критериев оценки медико-демографических  

показателей по шкале ВОЗ (на 1000 населения)

Уровень Рождаемость Кк1 Смертность Кк2

Низкий <15,0 1,3 <9,0 1,1

Средний 15,0–24,9 1,2 9,0–14,9 1,2

Высокий ≥25,0 1,1 ≥15,0 1,3
Источник: [14]

Были проанализированы соответствующие показатели рождаемости и смертности в регионе по данным 
официального сайта Иркутска за период 2017–2019 гг. Рождаемость в регионе соответственно по годам 
изменяется с 14,6 промилле в 2017 г., 13,9 в 2018 г. и 14,2 в 2019 г. Смертность практически не меняется, 
в 2017–2018 гг. она была 10,8 промилле, в 2019 г. – 10,9 промилле. В соответствии со шкалой ВОЗ уро-
вень рождаемости в Иркутской области следует расценить как низкий, а уровень смертности как средний.

В таблице 3 представлены значения реального норматива финансовых затрат в месяц на одного гражда-
нина, учитывающие особенности Иркутской области – медико-демографические характеристики (рождае-
мость, смертность).
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Таблица 3
Динамика реального норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина  

для Иркутской области с учетом отдельных особенностей

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Реальный норматив финансовых затрат с учетом корректировки, руб. 1 497,5 1 507,1 1 611,0
Источники: [13; 14]

Отметим, что мы не настаиваем на применении именно этих корректирующих коэффициентов – мы приве-
ли пример расчета. Однако, на наш взгляд, для всех субъектов РФ устанавливать единый норматив финансовых 
затрат было бы неправильно, поскольку стоимость лекарственных препаратов зависит, в частности, и от стои-
мости логистических услуг, которая во всех регионах разная в зависимости и от территориальной расположен-
ности регионов, и от отдаленности муниципальных образований внутри региона и т. д. Соответственно, в ре-
гионах европейской части России стоимость логистических услуг будет отличаться от центрального, поскольку 
основными производителями лекарственных препаратов в рамках реализации программы преимущественно яв-
ляются иностранные компании, Франции, Дании, Швейцарии и др. стран.

Таким образом, предложенные нами направления совершенствования системы финансирования лекарствен-
ного обеспечения отдельных категорий граждан в амбулаторных условиях в части изменения подходов к рас-
чету норматива финансовых затрат позволят улучшить обеспечение граждан РФ лекарственными препаратами.
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(П. А. Сорокин, П. Б. Струве, М. О. Меньшиков) одной из важных особенностей историче-
ского формирования и существования российской управленческой элиты – ее национально-
го разнообразия. Выявлены основные характеристики и альтернативные оценки, данные 
мыслителями этому социальному феномену. Показано, что главным объектом их внимания 
является вопрос о том, способна ли многонациональная элита обеспечить качественный 
уровень управления? В данном вопросе точки зрения расходятся так, М. О. Меньшиков за-
нял негативную позицию. В статье раскрыты средства, способствующие, с точки зрения 
П. А. Сорокина и П. Б. Струве, творческому развитию и интеграции интересов всех субъ-
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Abstract. The assessments of well-known Russian sociologists and philosophers (P. A. Sorokin, 
P. B. Struve, M. O. Menshikov) of one of the important features of the historical formation and 
existence of the Russian administrative elite – its national diversity have been analysed. The main 
characteristics and alternative estimates given by thinkers to this social phenomenon have been 
revealed. It has been shown that the main object of their attention is the question of whether the 
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of view differ, so M. O. Menshikov took a negative position. The means that contribute, from the 
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Вопрос о своеобразии управленческой элиты и о ее роли в процессе исторической эволюции относится 
к так называемому субъективному фактору жизни общества. Значение этого фактора в ХХ в. активно ана-
лизировали различные социологи и социологические направления. К примеру, А. Тойнби (1889–1975) обра-
щал внимание на то, что развитие любой цивилизации зависит от творческого потенциала управленческой 
элиты. Удачно отвечая на «вызовы истории», творческое меньшинство, вдохновленное «жизненным поры-
вом», увлекает за собой большинство. Неудачные ответы имеют кармическое значение, приводя к надлому 
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и разложению цивилизации. Изучение процессов расцвета и гибели народов подтверждает, что историческая 
судьба любой страны зависит от качественного состава высших, в особенности управленческих слоев обще-
ства. Важен этот вопрос и для России, которая за одно ХХ столетие не только пережила две мировые войны, 
но и дважды кардинально меняла модель своего социального развития, что сопровождалось гибелью, унич-
тожением, эмиграцией или отстранением от прежней деятельности представителей управленческих элит.

Целью данной статьи является сравнительный анализ оценок известными русскими социологами и фи-
лософами ХХ века – П. А. Сорокиным, П. Б. Струве, М. О. Меньшиковым – одной из важных особенностей 
исторического формирования и существования российской управленческой элиты: ее национального разно-
образия. Для реализации поставленной цели мы попытались рационально реконструировать ответы мыслите-
лей на следующие вопросы: каким образом формировалась в России многонациональная управленческая элита: 
стихийно или целенаправленно? Механически или органически были связаны в ней представители различных 
национальностей? Является это феномен разнообразия высшего управленческого слоя постоянно воспроиз-
водящимся в стране? Как влияло национальное многообразие элиты на ее профессиональные и качественные 
характеристики: дальновидность, преданность делу, гражданственность, способность решать сложные пробле-
мы и осуществлять верные прогнозы? Наконец, вело ли данное многообразие к развитию страны или, напро-
тив, к ее деградации? Общеметодологической базой проводимого исследования является принцип историзма, 
ориентирующий на проведение научно-реалистического подхода. В работе был использован также метод ра-
циональной реконструкции и обобщающей индукции. Обзор литературы по заявленной теме показывает, что 
главным объектом изучения для современных исследователей отечественной мысли является не столько ана-
лиз национального представительства в высших слоях российского общества, сколько изучение проблемы на-
циональности в самом широком смысле слова. К наиболее известным работам в этой области относятся тру-
ды Ю. Д. Гранина, А. Л. Сафонова, а также статьи А. К. Лебедевой, М. Б. Смолина и др. [1; 2; 9; 10].

Отметим предварительно, что взгляды П. А. Сорокина, П. Б. Струве и М. О. Меньшикова не представ-
ляли собой некоей единой школы. Выбор данных персоналий обусловлен именно тем, что они, в отличие 
от большинства крупных отечественных мыслителей, живших на рубеже ХIХ–ХХ вв., – Н. А. Бердяева, 
С. Н. Булгакова, С. Л. Франка и др. – уделяли внимание не только изучению русского национального ха-
рактера и русской идентичности, но и роли национального состава элиты в развитии страны. Объединя-
ет рассматриваемых нами мыслителей и время, предопределившее их сложную судьбу. Все они пережили 
переломный для страны период войны, революции и подверглись репрессиям. Один из них, – М. О. Мень-
шиков, был расстрелян в 1918 г. за консервативный уклон своих мыслей, другой – П. А. Сорокин, был вы-
слан на «философском пароходе» за неприемлемые социологические взгляды, третий – П. Б. Струве, эмиг-
рировал сам, спасаясь от властей, как участник белого движения. 

Рассмотрим, каковы были взгляды этих мыслителей на российскую управленческую элиту.
С точки зрения крупного отечественного социолога П. А. Сорокина (1889–1968), история России и ее об-

разование связаны с наличием большого этнического разнообразия. Оно с варяжских времен поощрялось 
управленческой элитой, что привело к формированию особого единого, но многоликого социального орга-
низма. Мыслитель сравнивает русскую нацию с полноводной рекой, в которую вливались различные ручей-
ки европейских и азиатских народов и образовывали в конце концов органическую, а не механическую вза-
имосвязь. Лейтмотив, характеризующий взгляды П. А. Сорокина на этот предмет, ярко выражен в его работе 
«Существенно важные черты русской нации в двадцатом веке» (1964) и связан с его тезисом о воплощенном 
в России «единства в многообразии» [11]. Это единство породило, по его мнению, особый органический, бо-
гатый своим разнообразием сплав этносов и способствовало формированию у его представителей широко-
го кругозора, восприимчивости к новому, культурной и умственной разносторонности, терпимости, то есть 
таких свойств, которые не всегда способны расцвести в странах с моноэтничным населением.

Именно национальное многообразие страны обусловило, с позиции социолога, то обстоятельство, что 
управленческая элита России постоянно включала в себя нерусские группы различного происхождения. Пе-
речисляя национальности, которые, помимо русских, входили в российскую аристократическую и управлен-
ческую элиту, П. А. Сорокин называет среди них выходцев из Литвы, немцев, финнов, шведов, голландцев, 
шотландцев, татар, армян, поляков, грузин, монголов и др. Многие из них, главным образом, европейцы, 
специально приглашались на царскую службу для развития учености и промышленности. Впоследствии, 
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считает мыслитель, вопреки тому, что этот процесс внедрения инородных групп повторялся на каждом но-
вом витке развития страны, нерусский элемент постепенно абсорбировался в русском «плавильном котле».

Давая позитивную оценку существования в России такого многоголосого хора национальностей в высших 
классах, социолог все-таки отмечает, что был и такой период в жизни страны, когда пропорция лиц нерусско-
го происхождения в управлении намного превышала их процентную долю в составе населения. Это период 
от Петра I до Александра I. В эту эпоху, отмечает он, клики тевтонских жадных хищников и авантюристов 
так наводнили страну, что захватили даже русский трон. «Цари и царицы этого периода (Екатерина I, Анна 
Иоанновна, Петр III), – пишет мыслитель, – имели в своих жилах мало романовской крови, …представляя, 
преимущественно исключительно третьестепенный тевтонский род» [12, с. 70]. Они без стыда разворовыва-
ли страну, цинично думая лишь о личном обогащении. П. А. Сорокин в целом негативно относился к исто-
рическому влиянию представителей немецкой нации на управленческую элиту страны. Характеризуя в связи 
с этим положение в управлении страной коренных национальностей, он писал в работе «Россия и Соединен-
ные Штаты» (1944): «Если какая-либо национальность и подвергалась дискриминации в своем представи-
тельстве в высших классах, так это определенно были великороссы, малороссы и белорусы, то есть именно 
те, кто были главными созидателями российской империи и русской культуры» [12, с. 71].

В советский период, по мнению социолога, Россия и ее управленческая элита продолжали оставать-
ся «тигелем» для переплавки различных национальных групп. Руководитель страны, – И. В. Сталин, – был 
грузин, его «правая рука», В. М. Молотов – русским, Л. М. Каганович – евреем и т. д. Переименование Рос-
сии в СССР ученый рассматривал как продолжение традиции, указывающей на единый, но пестрый состав 
страны, объединяющей более сотни этнических групп. Мыслитель отмечал также, что войны, революция 
и эмиграция нанесли непоправимый ущерб высшим слоям страны, привели к истреблению или расставанию 
с лучшими представителями управленческих кругов, то есть тех слоев, которые руководили строительством 
России. Это не могло не привести к понижению культурного и интеллектуального уровня управляющих.

Подчеркнем еще раз, что многонациональный состав страны и соответствующий ему состав управленче-
ской элиты, рассматривался П. А. Сорокиным как реализация на протяжении столетий своеобразной соборности 
или «единства в многообразии». Это качество стало, с его точки зрения, важной составляющей исторического 
выживания, геополитического и демографического разрастания России. Этому, по его мнению, способствова-
ли соответствующие методы национального руководства: политика недискриминации и равенства в отноше-
нии других этических групп, предоставление им привилегий и свобод, «которыми не пользовалась даже сама 
русская нация» [11, с. 44]. Этому способствовали также такие черты русского национального характера как 
терпимость, свобода от строгих мононационалистических традиций, космополитизм и чувство собственного 
достоинства без пренебрежительного отношения к другим национальностям, без претензии на превосходство 
над «низшими группами». Крепость, созидательность и нерушимость межнационального союза народов Рос-
сии, считал мыслитель, была проверена временем и наиболее ярко проявилась в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, когда все как один народы России встали на защиту своей страны. Россия «конструктивной 
фазы революции», то есть 60-х ХХ в., трактовалась им, как «все еще ведомая русским народом», и продолжа-
ющая развивать позитивные тенденции прошлых этапов эволюции страны [11, с. 56; 12, с. 83].

Другой видный отечественный философ, социолог, правовед, экономист, крупный общественный дея-
тель, член партии кадетов и участник сборника «Вехи», П. Б. Струве (1870–1944), так же, как и П. А. Со-
рокин уделял значительное внимание национальному вопросу в жизни страны. Его взгляд на наличие мно-
гочисленных этносов, населяющих Россию, был в известной степени, сходен со взглядами П. А. Сорокина, 
так как многонациональность расценивалась им как достоинство. Само понимание национальности ассо-
циировалась в его представлениях не с цветом кожи или кровной принадлежностью, а с духовными при-
тяжениями и отталкиваниями, которые живут в народной душе и культуре. «В основе нации, – писал он, – 
всегда лежит культурная общность в прошлом, настоящем и будущем, общее культурное наследие, общая 
культурная работа. Ценность и сила нации есть ценность и сила ее культуры, измеряемая тем, что можно 
назвать культурным творчеством» [13, с. 54–55].

В статье «Два национализма» (1910) мыслитель критиковал представителей «казенного национализма», ко-
торые стремились отгородиться от нерусских элементов, как чего-то совершенно не нужного [14]. П. Б. Стру-
ве называл такой национализм, присущий взглядам М. О. Меньшикова, «национализмом отчаяния». Он видел 
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в нем проявление недальновидности. Мыслитель указывал на существование двух национализмов: 1) свобод-
ного, творческого и созидательного, – свойственного англосаксам, и 2) закрытого, замкнутого и оборонительно-
го, – свойственного представителям еврейской нации. Русская политика в области формирования элиты долж-
на, по его мнению, предпочесть первый вариант.

В отличие от П. А. Сорокина, П. Б. Струве был убежден в положительности немецкого культурного вли-
яния на высшие управленческие и средние слои русского народа, его науку и культуру. С его точки зрения, 
осуществляя те или иные положительные заимствования, русский народ «превращал чужое в свое», твор-
чески осваивая и воплощая новое в своей культурной жизни. Самые выдающиеся представители немецкой 
национальности, по его мнению, настолько погружались в русскую стихию, что поглощались ею без остатка. 
Они были «пленены, очарованы и покорены» русским духом и буквально растворялись в нем в культурном 
смысле. «Было же что-то в русской культуре и русском духе и исторической России, – отмечает П. Б. Стру-
ве, – что покоряло таких людей и ставило их себе на службу» [15, с. 207]. Целый ряд представителей немец-
кой нации доказал свою любовь и преданность России, сыграв выдающуюся роль в русской истории и куль-
туре. Великая императрица Екатерина II являла собой ярчайший пример «творческой ассимиляции чужих 
сил в истории» [15, с. 204].

П. Б. Струве представлял собой сходный с П. А. Сорокиным тип мыслителя, стоявшего над ультранацио-
нализмом и «безнародностью». Он положительно оценивал многонациональность страны и наличие предста-
вителей нерусских национальностей в управленческой элите. Главное внимание мыслитель уделял качествен-
ному составу этой элиты, во главе которой, по его мнению, должны стоять настоящие лидеры. В своих работах, 
характеризующих отечественных управленцев, он противопоставлял понятие «чиновник» и «государственный 
человек». Если «чиновник» есть всегда подчиненное лицо, подминающее интересы дела под указки свыше, 
то для «государственного человека» высшим критерием деятельности оказываются интересы государства, ко-
торые «никогда не отождествлялись и не сливались с чьей-то волей» [16, с. 173]. К таким современным ему 
государственным людям России, представителям профессиональной, талантливой и гражданственной элиты 
в сфере государственного управления, ученый относил людей разных национальностей: председателя Сове-
та министров – П. А. Столыпина, министра финансов, графа – С. Ю. Витте, видного представителя земского 
движения – В. Ю. Солона, выдающегося судебного и политического деятеля – П. А. Гайдена и др.

Следующий исследователь отечественного правящего слоя, – М. О. Меньшиков (1859–1918) был круп-
ным и известным отечественным публицистом правого толка, консерватором, ведущим сотрудником самой 
влиятельной дореволюционной русской газеты «Новое время». В своей работе «Письма к ближним» (1911), 
он специально анализировал вопросы, связанные с исследованием национального своеобразия и эволюции 
российской управленческой элиты [3]. В отличие от П. А. Сорокина и П. Б. Струве, он отрицательно расце-
нивал роль многонациональности управленческой элиты в жизни страны. Постоянное внедрение инородче-
ского элемента он рассматривал как шаги на пути деградации высшего управленческого слоя. Он выделял 
несколько этапов, приведших, в конечном счете, к перерождению этого слоя и отрыву его от народа.

Первое сильное инородческое влияние в формировании российской элиты, по его мнению, было  
обусловлено последствиями татаро-монгольского нашествия, когда на царскую службу стали поступать пред-
ставители многочисленных татарских родов. Со временем они стали пользоваться всеми преимуществами 
русского дворянства, внося в местный менталитет восточноазиатскую жестокость, интриги и любовь к са-
мовластию. Их нахождение на царской службе, считал мыслитель, стимулировало развитие опричного тер-
рора Ивана Грозного и истребление значительной части русской национальной элиты – родового боярст-
ва. Разгром боярства, писал он, «стоил России великой Смуты, во время которой венец Мономаха, отнятый 
у потомства святого Владимира стал гулять по татарским и польским головам» [4, с. 70]. В результате этих 
катаклизмов общий культурный уровень правящей знати надолго понизился.

Второй этап перерождения управленческой элиты М. О. Меньшиков связывал с эпохой правления 
Петра I, Анны Иоанновны, Екатерины II. События этого периода по своим социальным последствиям для 
России он считал роковыми, так как именно в это время в Россию хлынули целые волны нерусских пере-
селенцев, которые, «пользуясь безличностью власти …заняли в разных точках страны крайне важные по-
зиции» [5, с. 86]. В результате в России без всякой войны, с попустительства властей, произошла настоя-
щая оккупация слоя управленческой элиты представителями таких национальностей, как немцы, шведы, 
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поляки, евреи, армяне и др. Этот процесс денационализации элиты характеризовался, по мнению публици-
ста тем, что главных управленческих ведомствах укоренялись представители наиболее враждебных России 
национальностей: тевтоны, поляки, шведы, то есть те, с кем страна столетиями вела войны, и кто сохра-
нял к ней наследственную ненависть. Говоря о немецком засилье того времени, М. О. Меньшиков напо-
минает инцидент, произошедший со знаменитым русским генералом А. П. Ермоловым. Явившись по при-
глашению Александра  I на военный совет для замещения должности начальника штаба армии, генерал 
увидел, что совет состоит исключительно из немцев. На вопрос императора о желаемом вознаграждении, 
А. П. Ермолов «с горькой иронией просил своего «производства в немцы» [6, с. 64].

На третьем этапе, в ХIХ в., процесс замещения русских в высших правящих слоях иностранцами, по мне-
нию М. О. Меньшикова, продолжился. Отношение онемеченных и офранцузившихся слоев ко всему русско-
му стало презрительным, никак не связанным с идеями патриотизма. Проигранную русско-японскую войну 
начала ХХ в. мыслитель относил целиком на счет бездеятельности высшего военного ведомства, чей наци-
ональный состав лишь на 25 % состоял из русских. В статье «Почти иностранное ведомство» (1908) он свя-
зывает ошибки русской дипломатии с тем, что в министерстве иностранных дел засели немцы и поляки, 
и лишь ничтожная часть мест занята русскими [7]. Отечественный консерватор, конечно, признавал извест-
ные заслуги иностранцев перед Россией, однако общий итог их двухвекового внедрения оценивал очень 
критически. К концу ХIХ в. правящий слой страны, по его мнению, окончательно переродился и утратил 
способность выражать национальные интересы. Это во многом обусловило то, что Россия оказалась в без-
выходном, предреволюционном, «предсмертном» положении.

Подводя некоторые итоги, отметим, что мы проанализировали оценку такими известными учеными, 
как П. А. Сорокин, П. Б. Струве и М. О. Меньшиков своеобразной особенности русского правящего слоя: 
наличие в нем на протяжении столетий большого количества представителей различных национальностей. 
Взгляд на этот социальный феномен у каждого из рассмотренных нами мыслителей имел свои особенные 
неповторимые черты. Тем не менее, существовали и общие тезисы, позволяющие выявить единство по-
зиций мыслителей по некоторым вопросам. Во-первых, с их точки зрения, многонациональный характер 
российской элиты формировался двояко: и «свободным наплывом», и целенаправленно. Этому способст-
вовало географическое положение страны, расположенной на пути великих переселений, «как бы в про-
ходной комнате между Европой и Азией» [8, с. 222].

Во-вторых, у всех рассмотренных мыслителей, главным объектом внимания оказывается вопрос 
профессионализма и гражданственности, то есть вопрос о том, способна ли многонациональная элита 
к бескорыстному патриотическому служению, дальновидному, умному государственному водительству. 
П. А. Сорокин и П. Б. Струве, в отличие от резко отрицательной позиции М. О. Меньшикова, в целом по-
ложительно отвечают на этот вопрос. Они признают наличие у отечественной элиты выдающихся управ-
ленческих способностей. И, хотя Россия за свою сложную тысячелетнюю историю переживала периоды 
взлетов и падений, возрождавшаяся элита вновь направляла корабль управления по заданному державно-
му курсу. Национальное разнообразие и страны, и ее правящего слоя выступает в трудах и П. Б. Струве 
и П. А. Сорокина, как правило, не как недостаток, а как обогащающее и творчески развивающее народы 
страны достоинство. Россия, с их точки зрения, сумела формировать и поддерживать на протяжении ве-
ков национальное, органическое, соборное единство всех населяющих ее этносов. Средством и методом 
реализации этого единства стало терпимое, равноправное и уважительное отношение к представителям 
иных национальностей. Это способствовало росту взаимопонимания, взаимной поддержке и быстрому 
восстановлению страны после перенесенных катаклизмов. Философы сходились на том, что достигну-
тый Россией органический сплав народов относится к тем важнейшим ценностям, которые надо береж-
но сохранять и развивать. Даже нигилистически относящийся к инородному влиянию М. О. Меньшиков 
был вынужден признавать заслуги представителей других национальностей. К факторам, сглаживающим 
и скрепляющим национальное единство, мыслители относили также духовную силу русской культуры, 
которая служила таким центром притяжения, что свободно и без насилия подчиняла себе не только выда-
ющиеся личности, но и целые инородные группы. Неслучайно выходцы из других национальностей со-
стоялись в России как русские писатели, поэты, ученые, государственные деятели, военные. Они в боль-
шинстве своем были в службе верны и без остатка отдавали свои знания, способности и долг отечеству.
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Вместе с тем у таких мыслителей, как П. А. Сорокин и М. О. Меньшиков присутствует критическая оценка 
той части некоренной элиты, которая рассматривала страну исключительно потребительски. Последняя точка 
зрения превалирует у М. О. Меньшикова, который находил, что русский народ утратил энергию и превратил-
ся в обширную колонию для питания инородцев. В преувеличении негативной роли инородческого фактора 
проявилась односторонность мыслителя. Факт перерождения и разложения старого правящего слоя, утратив-
шего к началу ХХ в. способность выражать народные интересы, имел под собой комплекс сложных причин. 
Все вместе они и послужили источником разразившегося революционного кризиса.

Завершая статью, отметим, что поднятая П. А. Сорокиным проблема пропорциональности национального 
представительства в высших государственных органах власти со временем была реализована в советских усло-
виях. Современные ученые, анализирующие национальное представительство в составе высшей партийно-го-
сударственной элиты последних десятилетий существования СССР отмечают, что оно во многом соответство-
вало процентному представительству в ней русского населения. Доминирующей группой в высших партийных 
органах в 60-е–80-е гг. ХХ в. были славяне – 76,4 %, из них русские – 64 %. Такой состав не исключал, как 
считает исследователь этого вопроса А. Д. Чернев, того, что достаточно многочисленную группу в партийных 
органах составляли немцы, евреи, поляки и др. [17]. Исторический парадокс состоял в том, что такой, почти 
монолитный славянский состав партийной элиты, не смог воспрепятствовать кризису власти, распаду СССР 
и новому резкому переформатированию элиты. Однако это тема уже другого исследования.
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Аннотация. Представлены аргументы, обосновывающие необходимость детально-
го исследования суррогатного материнства как явления активно развивающегося, 
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рогатного материнства. Рассмотрены и систематизированы вопросы, характери-
зующие суррогатное материнство как объект прикладного исследования. Проведена 
оценка позитивных и негативных сторон суррогатного материнства, обозначен ряд 
проблем, возникающих в ключевых социально-психологических плоскостях. Проанали-
зированы существующие подходы и индикаторы для отображения ситуации в обла-
сти суррогатного материнства. Предложен оригинальный подход количественной 
оценки распространенности суррогатного материнства.
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Abstract. Arguments, justifying the necessity of detailed research of surrogate motherhood, 
as a phenomenon actively developing, but without uniform approaches of legal and statisti-
cal assessment, have been presented. The historical reference characterizing the object of the 
study has been given,  modern interpretation of the concept of “surrogate motherhood” has 
been presented. The social roles of surrogate motherhood have been outlined. The issues that 
characterize surrogate motherhood as an object of applied research have been considered 
and systematized The positive and negative aspects of surrogate motherhood  have been as-
sessed, number of problems arising in key social and psychological planes has been desig-
nated. The existing approaches and indicators for displaying the situation in the field of sur-
rogate motherhood have been analysed. An original approach to quantifying the prevalence 
of surrogate motherhood has been proposed.
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В последние десятилетия в различных странах мира все более широкое распространение получило сур-
рогатное материнство, то есть общественное явление, связанное с тем, что вынашиванием чужого ребенка 
занимается женщина, согласившаяся выступить в качестве «временной» матери плода [4; 12].

Если говорить об исторических корнях суррогатного материнства, то они уходят в такие глубины древ-
ности, о которых можно только догадываться в силу отсутствия реальных документов, подтверждающих су-
ществование подобного явления в прошлом. В связи с этим можно привести следующие исторические фак-
ты (рис. 1).
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Имеются и другие оценки: по данным директора научного центра акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии РАМН В. Кулакова «в нашей стране на сегодняшний день около 6 млн женщин и около 4 млн мужчин стра-
дают бесплодием». Причем среди общего числа девочек и девушек в возрасте от 0 до 18 лет практически здо-
ровы только порядка 10 % (а десять лет назад их было более 30 %) [9]. Иными словами, налицо, пусть и чисто 
в количественном аспекте, происходит определенное расширение потенциальной базы суррогатного материнства.

Российская Федерация в этом отношении не выделяется в ту или иную сторону, потому что по откры-
тым статистическим материалам Всемирной организации здравоохранения на планете однозначно имеет ме-
сто определенный и явно неблагоприятный тренд, связанный с ситуацией, когда «почти каждая пятая пара 
не может естественным путем зачать ребенка» [14]. В этих условиях далеко неслучайно, что, по оценкам 
ООН, на сегодняшний день в мире по программе суррогатного материнства рождено более 1 500 детей, а по 
сведениям представителя BBC News Л. Уоллис сегодня «индийский рынок суррогатного материнства оце-
нивается в 1 млрд долларов в год» [8; 10].

Причины суррогатного материнства могут быть рассмотрены как с позиций родной матери, давшей ге-
нетический материал, так и суррогатной, которая предоставила свой организм для размещения генетиче-
ского материала (рис. 2).

Социальная роль суррогатного материнства сводится к ряду моментов. Во-первых, оно позволяет испытать 
чувство материнства тем женщинам, которые по каким-либо обстоятельствам не способны самостоятельно 
выносить и родить ребенка. Во-вторых, при достижении консенсуса во взаимном выигрыше остаются и сур-
рогатная мать, и женщина, которая не могла или не желала иметь детей традиционным способом. В-треть-
их, общество получает часть детей, которые никогда не смогли бы появиться на свет при иных условиях [6].

Несмотря на обозначенные выше условия формирования, причины и фактические масштабы распростра-
нения суррогатного материнства различные страны мира до сих пор не выработали единого отношения к столь 
своеобразному общественному явлению. На практике это проявляется в том, что суррогатным материнст-
вом стали пользоваться не только женщины, не способные по каким-либо причинам родить ребенка, но и:

 – однополые пары;
 – одинокие женщины и мужчины;
 – другие группы населения.

Плутарх приводил пример суррогатного материнства, когда жена одного из царей, не рожавшая детей 
сама, для законной передачи власти по наследству убедила своего мужа произвести детей с другой жен-
щиной (пленницей), которых впоследствии воспитала как собственных

В Древнем Риме мужчины осознанно отдавали своих жен в наем бесплодным супружеским 
парам, чтобы они могли обзавестись потомством

У древних евреев бездетные жены прибегали к помощи рабынь, которые рожали им детей

У племени кикуйю вдова, если ее возраст не позволял родить ребенка, который унаследовал бы 
имущество покойного мужа, могла нанять женщину, чтобы она произвела наследника

Принято считать, что впервые об успешном суррогатном материнстве в современной истории было 
заявлено в 1980 г., когда 37-летняя Элизабет Кейн из штата Иллинойс, имевшая троих собственных 
детей, помогла родить ребенка другой женщине за денежное вознаграждение

Источник: [9]
Рис. 1. Исторические факты о суррогатном материнстве
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В результате сложились целые кластеры государств, законодательство которых по-разному относится 
к суррогатному материнству (табл. 1).

Таблица 1
Распределение стран по отношению к суррогатному материнству  

с позиции действующего законодательства

Нормативно-правовое регулирование Страны

Суррогатное материнство полностью запрещено Австрия, Германия, Франция, Норвегия, Швеция, Эстония, не-
которые штаты США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси)

Разрешено некоммерческое суррогатное материнство Австралийский штат Виктория, Великобритания, Дания, Изра-
иль, Канада, Нидерланды, некоторые штаты США (Нью-Гемп-
шир, Вирджиния)

Суррогатное материнство разрешено, в том числе 
и коммерческое

Россия, Украина, Казахстан, Индия, Беларусь, ЮАР, большин-
ство штатов США

Суррогатное материнство есть, но не регулируется 
законодательно

Бельгия, Греция, Испания, Финляндия

Источник: [14]

При этом следует помнить, что даже в тех странах земного шара, где суррогатное материнство частич-
но ограничено или полностью запрещено, имеется реальная возможность для «обхода» действующих зако-
нов (все желающие просто уезжают в сопредельные или дальние государства, разрешающие использовать 
суррогатных матерей, и там становятся родителями).

Для получения детальной и всесторонней статистической характеристики суррогатного материнства как 
объективного существующего и все более распространяющегося явления общественной жизни, по нашему 
мнению, необходимо последовательно ответить на ряд взаимосвязанных вопросов:

1)  что такое суррогатное материнство как объект прикладных исследований?
2)  какие позитивные и негативные стороны имеет данное явление для современного общества?

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Причины суррогатного материнства

Родная мать: Суррогатная мать:

общее состояние здоровья

несовместимость, противопоказания 
в конкретном случае (отрицательный 
резус-фактор и т. п.)

невозможность выносить здорового ребенка

нежелание прерывать карьеру

нежелание портить фигуру

психологический дискомфорт

иные причины

возможность пополнения бюджета

решение жизненных проблем

сострадание

иные причины



179

Социальные технологии и процессы  

3)  какие индикаторы целесообразно использовать для количественной оценки масштабов и последст-
вий суррогатного материнства?

Для ответа на первый из поставленных вопросов целесообразно обратиться к разнообразным источни-
кам, которые предлагают следующие трактовки суррогатного материнства (рис. 3).

Приведенные выше источники имеют между собой ряд сходств и различий. Первые сводятся к признанию сур-
рогатного материнства вполне самостоятельной, но вспомогательной технологией, а также к вынашиванию опре-
деленной женщиной чужого ребенка на договорной основе. Вторые по большей части ориентированы на различ-
ное описание самого механизма суррогатного материнства и возможных вариантов его практической реализации.

Несмотря на некоторые формальные или чисто внешние расхождения, связанные в основном с попыткой де-
тализации содержания суррогатного материнства, его сущность, как объекта прикладного исследования, на наш 
взгляд, сводится к тому, что некая и совсем неслучайно выбранная женщина осознанно идет на вынашивание ре-
бенка, который в будущем не станет ей принадлежать и будет воспитываться другими людьми. Иными словами, 
организм такой женщины используется как «временное пристанище» для плода зачатия. При этом возможны раз-
личные разновидности суррогатного материнства. В литературе чаще всего его подразделяют на традиционное 
и гестационное. Традиционный вариант подразумевает биологическое родство между женщиной и вынашивае-
мым ей ребенком для других людей. Во многих странах мира этот способ юридически запрещен и фактически 
рассматривается как прямая или скрытая продажа ребенка. Гестационный вариант возможен только с наличи-
ем вспомогательных репродуктивных технологий и предполагает отсутствие биологической связи между сур-
рогатной матерью и вынашиваемым ей ребенком (выращивание в своем теле чужого эмбриона).

В связи с этим необходимо принимать во внимание два важнейших признака суррогатного материнства – 
это наличие генетической связи между лицами, ожидающими ребенка, и эмбрионом, а также наличие догово-
ренности на передачу ребенка после рождения его генетическим родителям. Причем четкая идентификация 
ситуации несколько осложняется наличием различных вариантов суррогатного материнства [9]:

 – использование яйцеклетки жены и спермы мужа (полная генетическая связь между биологически-
ми родителями и ребенком);

 – использование яйцеклетки жены и спермы донора (неполная генетическая связь, так как ребенок ге-
нетически родной только супруге);

Репродуктивная технология, при 
которой женщина добровольно 
вынашивает генетически чужого 
ей ребенка, который впоследствии 
будет отдан на воспитание своим 
генетическим родителям

Оплодотворение, вынашивание 
и рождение ребенка, которое проис-
ходит согласно договору, заключен-
ному между потенциальными буду-
щими родителями и суррогатной 
матерью (при этом для оплодотворе-
ния женщины берутся половые 
клетки будущих родителей, для кото-
рых по медицинским показаниям 
невозможно рождение ребенка)

Один из методов вспомогательных 
репродуктивных технологий, при кото-
ром женщина (суррогатная мать) осоз-
нанно и на условиях, закрепленных дого-
вором, готова пройти процедуру имплан-
тации эмбриона, зачатого с применением 
метода ЭКО, а после выносить и родить 
биологически чужого ей ребенка, кото-
рый будет затем отдан на воспитание 
другим лицам (генетическим или потен-
циальным родителям) суррогатное 

материнств

Составлено авторами по материалам источников [1; 3; 5; 9; 10]

Рис. 3. Различные определения понятия «суррогатное материнство»
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 – использование яйцеклетки донора и спермы мужа (неполная генетическая связь, так как ребенок ге-
нетически родной только супругу);

 – использование яйцеклетки суррогатной матери и спермы мужа (неполная генетическая связь, так 
как ребенок генетически родной только супругу, поэтому в данном случае к суррогатной матери предъяв-
ляют более серьезные требования, например, внешние данные, отсутствие наследственных болезней и др.).

С учетом последнего обстоятельства и ряда других факторов предпринимаются осознанные попытки 
более четкого ограничения круга женщин, которые могут стать суррогатными матерями. По действующему 
в нашей стране законодательству к требованиям подобного рода относят:

 – добровольно согласившиеся на участие в программе;
 – возраст от 20 до 35 лет;
 – наличие собственного здорового ребенка;
 – психическое и соматическое здоровье [9].
Попытка оценить позитивные и негативные стороны суррогатного материнства в определенной мере пере-

секается с рассмотренными выше причинами этого общественного явления, но, по нашему мнению, имеет са-
мостоятельное значение и несколько иные акценты, которые сводятся к аргументам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2
Аргументы за и против суррогатного материнства

За Против

Единственная возможность завести своего ребенка па-
рам, которые физически не в состоянии выносить бере-
менность и родить малыша
Рожденный малыш генетически принадлежит матери 
и отцу, что юридически позволяет считать его родным
Дитя вынашивается в здоровом теле, что сокращает уг-
розы выкидыша, рождение больного ребенка, позволяет 
избежать сложных родов
Сохранение здоровья, а иногда и жизнь женщине, которая 
физически не способна самостоятельно выносить ребенка.
Суррогатной мамой становятся добровольно, что исклю-
чает незаконную эксплуатацию

Не каждая семья сегодня может позволить себе дорогой 
вариант суррогатного материнства.
Психологические сложности, связанные с тем, что семья 
так и не принимает ребенка, как собственного, поскольку 
его выносила «чужая тетя»
У суррогатных матерей может проявиться материнский ин-
стинкт, что приводит к отказам отдать ребенка и порожда-
ет сложную ситуацию
Ребенок может получить серьезную психологическую трав-
му, узнав, что родная мама его не вынашивала
В будущем могут проявиться негативная, но до времени 
скрытая наследственность по линии суррогатной матери 

Источники: [3, 13]

Основные аргументы «за» и «против» суррогатного материнства не являются аксиомами абсолютно в лю-
бых условиях места и времени, часто носят субъективный характер в зависимости от мировоззрения и жиз-
ненной ситуации конкретного человека. Однако это не мешает говорить о проблемах суррогатного материн-
ства в современном обществе.

Ю. Кисленко выделяет следующие основные группы проблем, связанных с использованием суррогат-
ной матери для рождения ребенка: правовые, нравственные, моральные, этические, физические, психоло-
гические [7]. Конечно, можно спорить по поводу числа групп и различий между теми или иными пробле-
мами суррогатного материнства. Но нельзя не согласиться, что суррогатное материнство порождает целый 
клубок взаимосвязанных проблем, которые не носят статичный характер, а постоянно развиваются и пред-
ставляют обществу свои новые и ранее неизвестные грани [2].

Совершенно очевидно, что любой предметный разговор не только о проблемах, но и о других характе-
ристиках суррогатного материнства (масштабах, последствиях и т. п.) вряд ли возможен без использования 
статистических показателей, которые позволяют получить представление о количественных параметрах рас-
сматриваемого общественного явления. По этой причине крайне важным является третий из вопросов, по-
ставленных в начале данной статьи.
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В специальной литературе для отображения ситуации в области суррогатного материнства применяют 
разнообразные индикаторы. К примеру, благотворительный фонд содействия реализации репродуктивных 
прав человек «Формула Рождения» использует ряд индикаторов:

 – количество проведенных циклов ЭКО;
 – количество проведенных циклов ЭКО на 100 000 человек населения;
 – количество начатых циклов суррогатного материнства;
 – количество программ суррогатного материнства по отношению к общему числу циклов ЭКО;
 – количество детей, рожденных по программам суррогатного материнства; 
 – средняя эффективность программы суррогатного материнства (соотношение начатых циклов ЭКО 

и количества рожденных детей);
 – количество детей, рожденных по программам суррогатного материнства на 1 млн жителей.
Обычно рассмотренные выше показатели приводят в форме некоего перечня (перечневой системы), где 

не выделяют те или иные взаимосвязанные разделы или направления, характеризующие суррогатное материн-
ство. Другим существенным недостатком ряда приведенных выше индикаторов является тот факт, что количе-
ство проведенных циклов ЭКО, или количество рожденных детей по программам суррогатного материнства, 
рассматривают по отношению ко всему населению. На наш взгляд, в стремлении к оценке распространенно-
сти данного явления не учитывается тот факт, что детей рожают женщины, а поэтому именно их численность 
(а не общая численность населения) служит более объективной базой подобных статистических измерений.

В этом отношении целесообразно выделять три группы показателей суррогатного материнства:
 – показатели масштабов суррогатного материнства;
 – показатели распространенности суррогатного материнства;
 – показатели результатов суррогатного материнства.
Логика подобной конструкции заключается в последовательном переходе от абсолютных размеров ис-

следуемого общественного процесса к его интенсивности и конечным итогам реализации вспомогательной 
репродуктивной технологии.

По этой причине в первом из представленных разделов должны аккумулироваться индикаторы, связан-
ные с количеством желающих (лиц или пар) реализовать программу суррогатного материнства, количеством 
женщин, желающих выступить в роли суррогатной матери, количеством проведенных циклов ЭКО и нача-
тых циклов суррогатного материнства и т. п. Их предназначение заключается в характеристике абсолютных 
масштабов явлений и процессов, соприкасающихся с суррогатным материнством.

Чтобы, оттолкнувшись от перечисленных простейших показателей, перейти в плоскость относительных 
масштабов суррогатного материнства, потребуются показатели из второго раздела. В их кругу могут ока-
заться такие индикаторы, как количество проведенных циклов ЭКО в расчете на 100 000 женщин репродук-
тивного возраста или на 100 000 человек населения, количество начатых циклов суррогатного материнства 
в расчете на 100 000 женщин репродуктивного возраста или на 100 000 человек населения, количество про-
грамм суррогатного материнства по отношению к общему числу циклов ЭКО и т. п. Роль данных показате-
лей сводится к тому, чтобы установить, насколько распространенными являются процессы, затрагивающие 
те или иные стороны практической реализации программ суррогатного материнства.

Заключительный третий раздел ориентирован на подведение итогов суррогатного материнства, то есть 
включает такие индикаторы, как количество детей, рожденных по программам подобного рода, в абсолют-
ном исчислении и в расчете на 100 000 женщин репродуктивного возраста или 100 000 (1 000 000) всех жи-
телей, средняя эффективность программы суррогатного материнства и т. п. На наш взгляд, сюда необходи-
мо добавлять и показатели, отражающие проблемные стороны суррогатного материнства, например, число 
отказов суррогатных матерей выполнять условия договора, число отказов от суррогатных детей и т. д. в це-
лом и в расчете на 100 000 суррогатных матерей, программ суррогатного материнства, пар и т. п.

В целом нельзя не признать, что в современном российском обществе суррогатное материнство получа-
ет все большее и большее распространение [11]. Однако прикладные исследования столь своеобразного явле-
ния, особенно в части статистической характеристики масштабов распространения и результатов вынашива-
ния детей другой женщиной, пока явно не успевают за практикой и нуждаются в более глубокой теоретической 
и методологической проработке. 



182

Вестник университета № 7, 2020

Библиографический список
1.  Волкова, Е. А., Ревякина, А. В. Суррогатное материнство: за и против / Социально-экономический ежегодник – 2012. 

Сборник научных статей. – Краснодар, 2012. – С. 207-208.
2.  Казимир, А. А. Суррогатное материнство: право на материнство, бизнес, тренд? / Традиции и новации в системе совре-

менного российского права. Сборник тезисов 17-й Международной научно-практической конференции молодых уче-
ных. – 2018. – С. 443-445.

3.  Пашина, И. В., Симонян, Р. З. Медико-социальные проблемы суррогатного материнства в России // Современные про-
блемы науки и образования. – 2015. – № 6. – С. 254.

4.  Почагина, О. В. Суррогатное материнство в Китае // Проблемы Дальнего Востока. – 2009. – № 3. – С. 142-154.
5.  Хлюстова, К. В. Место института суррогатного материнства в современном обществе // Вестник Тверского государст-

венного университета. Серия: Право. – 2009. – № 14. – С. 165-170.
6.  Чернышева, Ю. А. Институт суррогатного материнства в Российской Федерации: проблемы, поиск решений // Закон 

и право. – 2011. – № 5. – С. 87-88.
7.  Кисленко, Ю. Суррогатное материнство. Проблемы суррогатного материнства. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://fb.ru/article/226365/surrogatnoe-materinstvo-problemyi-surrogatnogo-materinstva (дата обращения: 20.03.2020).
8.  Суррогатное материнство – что это? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekoaist.ru/surrogatnoe-materinstvo/

currogatnoe-materinstvo-chto-eto.html (дата обращения: 20.03.2020).
9.  Суррогатное материнство в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://суррогатные-матери.рф/surrogatnoye-

materinstvo/24-strani/strani/518-surrogatnoye-materinstvo-v-mire.html (дата обращения: 20.03.2020).
10.  Суррогатное материнство в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://plan.baby-calendar.ru/zachatie/

surrogatnoe-materinstvo/ (дата обращения: 20.03.2020).
11.  Суррогатное материнство в России: анализ статистики за 5 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lebedev.

livejournal.com/140013.html (дата обращения: 20.03.2020).
12.  Суррогатное материнство: статистика, поиски суррогатной матери и другие проблемы. Суррогатное материнство в Рос-

сии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sva-mama.ru/substitutematernity/472 (дата обращения: 20.03.2020).
13.  Суррогатные матери в Индии: беременность на продажу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bbc.com/

russian/international/2013/10/131001_india_surrogate_motherhood.shtml (дата обращения: 20.03.2020).
14.  Суррогатный метод. Все за и против [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekoaist.ru/surrogatnoe-materinstvo/

currogatnoe-materinstvo-chto-eto.html (дата обращения: 20.03.2020).

References
1.  Volkova E. A., Revyakina A. V. Surrogatnoe materinstvo: za i protiv [Surrogate motherhood: pros and cons]. Sotsial’no-eko-

nomicheskii ezhegodnik – 2012. Sbornik nauchnykh statei [Social and economic yearbook. Collection of scientific papers]. 
Krasnodar, 2012. Pp. 207-208.

2.  Kazimir A. A. Surrogatnoe materinstvo: pravo na materinstvo, biznes, trend? [Surrogate motherhood: right for maternity, busi-
ness, trend]. Sbornik tezisov 17-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh “Traditsii i novatsii 
v sisteme sovremennogo rossiiskogo prava” [Proceedings of the 17-th International scientific and practical conference of young 
scientists “Traditions and innovations in the system of modern Russian law”], 2018. Pp. 443-445.

3.  Pashina I. V., Simonyan R. Z. Mediko-sotsial`nye problemy surrogatnogo materinstva v Rossi [Medical and social problems 
of surrogate motherhood in Russia]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and educa-
tion], 2015, no. 6, p. 254.

4.  Pochagina O. V. Surrogatnoe materinstvo v Kitae [Surrogate motherhood in China]. Problemy Dal’nego Vostoka [Far East 
problems], 2009, no. 3, pp. 142-154.

5.  Khlyustova K. V. Mesto instituta surrogatnogo materinstva v sovremennom obshhestve [The place of surrogate motherhood 
in modern society]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo [Bulletin of Tver State University. Series: 
Right], 2009, no. 14, pp. 165-170.

6.  Chernysheva Yu. A. Institut surrogatnogo materinstva v Rossiiskoi Federatsii: problemy, poisk reshenii [Institute of surrogate moth-
erhood in the Russian Federation: problems, search for solutions]. Zakon i pravo [Law and Legislation], 2011, no. 5. pp. 87-88.

7.  Kislenko Yu. Surrogatnoe materinstvo. Problemy surrogatnogo materinstva [Surrogate motherhood. Problems of surrogate mother-
hood]. Available at: http://fb.ru/article/226365/surrogatnoe-materinstvo-problemyi-surrogatnogo-materinstva (accessed 20.03.2020).



183

Социальные технологии и процессы  

8.  Surrogatnoe materinstvo – chto eto? [Surrogate motherhood. What is it]. Available at: http://ekoaist.ru/surrogatnoe-materinstvo/
currogatnoe-materinstvo-chto-eto.html (accessed 20.03.2020). 

9.  Surrogatnoe materinstvo v Mire [Surrogate motherhood in the world]. Available at: http://surrogatny`e-materi.rf/surrogatnoye-ma-
terinstvo/24-strani/strani/518-surrogatnoye-materinstvo-v-mire.html (accessed 20.03.2020).

10.  Surrogatnoe materinstvo v Rossii [Surrogate motherhood in Russia]. Available at: http://plan.baby-calendar.ru/zachatie/surrogat-
noe-materinstvo/ (accessed 20.03.2020).

11.  Surrogatnoe materinstvo v Rossii: analiz statistiki za 5 let [Surrogate motherhood in Russia: analysis of statistics for 5 years]. 
Available at: http://lebedev.livejournal.com/140013.html (accessed 20.03.2020).

12.  Surrogatnoe materinstvo: statistika, poiski surrogatnoi materi i drugie problemy. Surrogatnoe materinstvo v Rossii [Surro-
gate motherhood: statistics, search for surrogate mother and other problems. Surrogate motherhood in Russia]. Available at:  
http://sva-mama.ru/substitutematernity/472 (accessed 20.03.2020).

13.  Surrogatnye materi v Indii: beremennost’ na prodazhu  [Surrogate mothers in India. Pregnancy for sale]. Available at:  
http://www.bbc.com/russian/international/2013/10/131001_india_surrogate_motherhood.shtml (accessed 20.03.2020).

14.  Surrogatnyi metod. Vse za i protiv [Surrogate method. All the pros and cons]. Available at: http://ekoaist.ru/surrogatnoe-mater-
instvo/currogatnoe-materinstvo-chto-eto.html (accessed 20.03.2020).



184

Вестник университета № 7, 2020

УДК 37.011         JEL I21                            DOI 10.26425/1816-4277-2020-7-184-187

Кротенко Татьяна Юрьевна
канд. филос. наук, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет 
управления», г. Москва, Российская 
Федерация
ORCID: 0000-0001-7029-0822
e-mail: krotenkotatiana@rambler.ru

ВОЗМОЖНОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация. Пространство современного образования объемно. Оно так емко, что мо-
жет вмещать сколь угодно много различных образовательных систем. С одной сто-
роны, это системы дошкольного, общего, профессионального обучения, в свою очередь 
включающие в себя подсистемы базового уровня (начального, среднего и высшего про-
фессионального образования и т. д.). С другой стороны, и этот момент обсуждается 
в статье, понятие «образовательное пространство» охватывает не только систем-
ные параметры самой крупной интегрированной системы образования в масштабах 
общества (города, региона, страны, мира), но и иные характеристики, которые дают 
возможность на основе анализа их состояния, структуры и динамики убедительно 
говорить о направлениях и качестве развития социокультурных отношений в целом.
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Abstract. The space of modern education is voluminous. It is so capacious that it can ac-
commodate any number of different educational systems. On the one hand, these are systems 
of pre-school, General, and vocational education, which in turn include subsystems of the ba-
sic level (primary, secondary, and higher professional education, etc.). On the other hand, and 
this point is discussed in the article, the concept of “educational space” covers not only the 
system parameters of the largest integrated education system in the scale of society (city, re-
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Формирование категории пространства является важным этапом речевой, мыслительной и познаватель-
ной деятельности человека. Пространство участвует в построении языковой картины мира индивида. Мир 
является человеку в реальностях пространства и времени и «ограничивается» не только философскими и ло-
гическими формами, но также и языком. Российский лингвист В. Г. Гак считает пространство главной ха-
рактеристикой материи, начальной формой бытия, которую человек в состоянии дифференцировать в пер-
вую очередь. Восприятие себя в центре мироздания присуще любому человеку. Пространство подвержено 
воздействию множества экзогенных и эндогенных факторов. В ходе накопления знаний о внешнем мире 
и внут ренних состояниях представления человека о пространстве усложняются, трансформируются и прио-
бретают новые трактовки. Пространство расширяется и углубляется, становится многослойным. Появляют-
ся измерения, которые индивиду трудно было помыслить ранее. Например, рождается видение себя из обра-
зовательного пространства [2].

© Кротенко Т.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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В качестве аналога «образовательного пространства» возникают английские терминологические соче-
тания educational space и learning space. Последнее прочно вошло в педагогический тезаурус и понимается 
как образовательное пространство, в котором learning фигурирует как деятельность, а space – как среда. Эта 
пара конструирует и постоянно модифицирует друг друга [4].

В философском и психологическом понимании образовательное пространство опосредствует мышление, 
«топирует» его процесс, структуру, содержание. Пространство формирует практику и ею же формируется. Про-
странство обучения – продукт проектирования [3]. В этом состоит главная взаимосвязь между формой и струк-
турой пространства, содержанием и практикой обучения. Образовательное пространство коррелирует с физиче-
ским пространством, уверенно присоединяя к себе пространства информационное, виртуальное, концептуальное.

Стратегические образовательные документы разных стран призывают использовать творческий подход 
в применении неограниченных возможностей информационно-коммуникационных технологий, в проекти-
ровании реальных и виртуальных локумов. Learning space предстает как площадка в разнообразных вирту-
альных форматах: интерактивные веб-сайты, чат-румы, онлайн-библиотеки, дистанционные курсы и т. д.

Вместе с пространством обучения начинают уверенно фигурировать дополнительное пространство, на-
пример, место для спокойных занятий, настольных игр, игровая площадка для активных действий, помеще-
ние для репетиций и театральных постановок, открытое пространство на свежем воздухе, место для отдыха 
на перемене, офисное пространство, онлайн и киберпространство с доступом к компьютерам и с возможно-
стью обращения к тьюторам, публичное пространство школы учебного заведения.

В документах, посвященных улучшению качества образования и совершенствованию преподавания, ут-
верждается острая необходимость в организации реальных и виртуальных площадок с целью укрепления 
сотрудничества всех субъектов учебного процесса, площадок инноваций и творчества.

Уверенно входит в нашу повседневность целый спектр инновационных образовательных площадок. Это 
территории информального образования. Коворкинг (в переводе с англ. «совместная работа») − социальное 
пространство, которое объединяет людей с различными знаниями и профессиональными навыками для об-
щения, творческого взаимодействия, что определенно связано с информальным взаимным обучением. Эта 
образовательная активность возникла в самом начале XXI в. В это же время появилось соответствующее 
реальному движению понятие.

Хакерспейс – также реальная площадка. На ней объединяются люди, увлеченные наукой, современными 
компьютерными технологиями, электроникой, «цифрой». Их действительно занимает совместное творчест-
во, предметное общение. Им интересно просто общение близких по духу людей. Эта активность позволяет 
наблюдать как углубленные в тему люди обмениваются знаниями, опытом. Здесь устраиваются публичные 
лекции и презентации, обсуждаются самые последние достижения в различных областях знания. Они увле-
чены совместными разработками. Устраиваются игры, соревновательные и развлекательные мероприятия. 

Биохакинг – еще одна из возможных активностей, которая разворачивается на площадках хакерспейса. Здесь 
энтузиасты, используя достижения биотехнологий, знания в естественных науках, в том числе химии, физики, 
биологии, возможности системного мышления, экспериментируя с собственным телом, получают возможность 
научиться контролировать и совершенствовать свой организм, свои когнитивные процессы. В конечном счете 
в таких «образовательных деятельностях» дается шанс встать на путь осознанного управления своей жизнью. 

Хакатоны – еще один вид полезного и увлекательного творчества, которое может устраиваться на тер-
риториях хакерспейса. Хакатон (от англ. слов hacker и marathon) – по сути, марафон программирования, 
то есть задачей участников, как правило, является разработка супернового программного обеспечения. Од-
нако, сегодня мы имеем дело с практикой использования площадок хакатона для реализации образователь-
ных и социальных программ.

Как это выглядит в реальности? Как правило, в свободные от основной работы, дни профи в разных об-
ластях (общественные предприниматели, специалисты в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий, маркетологи, социологи и др.) собираются в одном креативно-деловом пространстве, чтобы послушать 
идеи друг друга, объединиться по интересам и сделать небольшой, полезный для многих рабочий продукт. 
Это может быть техническое решение (web-сервис или мобильное приложение), физический объект (про-
тотип устройства или макет арт-объекта), продуманное, внятно и доступно изложенное предложение по ре-
шению социальной проблемы (идея, концепция, начальные шаги по реализации).



186

Вестник университета № 7, 2020

Для чего это нужно людям? Варианты самоопределения на подобных площадках разные: во-первых, чтобы 
услышать мнение тех, кто уже достиг результатов в бизнесе и нашел время для социальных проектов; во-вто-
рых, увидеть и услышать единомышленников, познакомиться с лучшими экспертами в своей области, а также 
ведущими специалистами в сфере маркетинга, проектного менеджмента и другими, причем не только позна-
комиться, но и получить обратную связь; в-третьих, создать свою команду и наконец-то сделать попытку реа-
лизовать в уникальном экспертном составе свою идею; в-четвертых, получить часть призового фонда спонсо-
ров хакатона на реализацию своего нового проекта, подарки от партнеров и напрямую попасть в основной трек 
обучения предлагаемого конкурса. Мотивы участников могут быть диаметрально противоположными, и спи-
сок самоопределенческих установок открыт, их можно беспрепятственно высказывать или держать в тайне.

В таких совместных действиях мы находим уникальные образцы креативного использования возможно-
стей образовательного пространства, когда представления о пространстве обучения расширяется до масштабов 
целого города. В книге М. Маклюэна, К. Хэтчен и Э. Маклюэна «Город как учебная аудитория» название го-
ворит само за себя. Написанная в 1977 г., книга не теряет своей актуальности в философском плане и сегодня. 
В ней детально обсуждаются особенности «человека информационного», «человека коммуницирующего». Ис-
следователи информационных аспектов жизнедеятельности и эволюции человека, пребывающего в новой среде 
оби тания, часто приводят эту книгу в качестве одного из первых классических источников по информационной 
антропологии. Существенный вывод авторов такой: новые технологии информационного обмена определяют 
как формирование нового типа «человека информационного», так и формирование нового типа общества [7].

Образовательной площадкой может быть и место получения формального образования – учебный класс, 
кабинет, мастерская, спортзал и т. п. К компонентам обучающей среды в данном случае относят как подсоб-
ные помещения, рекреации, библиотеку и медиатеку, школьную столовую, так и школьный двор, пришкольную 
территорию с постройками на ней, обязательно дидактические материалы, различные медиа-средства, и само 
собой, людей: преподавателей, партнеров по обучению, школьные дисциплины, предусмотренные учебным 
планом, факультативы, дополнительные курсы, группу продленного дня и даже взаимодействия и взаимоотно-
шения между педагогами и учащимися. В этом разноплановом списке представлены территории неформально-
го образования – лес, парк и т. п., где люди имеют возможность обучаться, наблюдая и взаимодействуя с при-
родой. Такая «учебная территория» может оказаться не реальной, а виртуальной, с элементами имитационного 
моделирования, возможностью последующего обсуждения «учебного события» на форумах.

Во французском языке представление об образовательном пространстве появляется, без сомнения, рань-
ше, но в 70-е гг. XX в. в работах французского социолога П. Бурдье в ходе рассмотрения им понятия «соци-
альное пространство» становятся заметны очертания образовательного пространства пока без использова-
ния самого термина. При этом обсуждаются символические отношения между учеником и учителем, дается 
описание этих ролей в структуре определенных социальных позиций. Социальное пространство каждый раз 
проектируется заново и в каждом конкретном случае может задаваться разным количеством измерений, по-
скольку используется для описания взаимосвязей различного рода социологических величин, описывающих 
социальные процессы и явления [1].

Сегодняшнее употребление термина «образовательное пространство» опирается на более развернутые 
взгляды, выводящие за географические границы конкретных государств. Часто мы находим термины «про-
странство» и «мобильность» в общем контексте, поскольку первоначально внешнее образовательное про-
странство стали осваивать (и соответствующим образом употреблять термин) швейцарские и французские 
университеты, у которых уже накопился опыт международного сотрудничества по совместным международ-
ным образовательным программам. Хотя не исключается и более локальная трактовка термина как некоего 
места, в котором сконцентрирован различный дидактический и методический материал для работников сфе-
ры обучения, то есть преподавателей, тренеров, тьюторов, методистов. Причем не всегда это «место силы» 
напрямую связано с информационными технологиями и сетью «Интернет».

В ходе обучения эмоциональная и когнитивная самость ученика во многом зависит от ситуаций, положе-
ний и обстоятельств, предлагаемых педагогом. Этот момент определяет и, в некотором смысле, ограничивает 
пространство обучения, но одновременно трансформирует и развивает ситуацию. Говоря иначе, конкретный 
ученик входит на образовательную территорию уже с определенным, пусть небольшим, жизненным, познава-
тельным, вербальным опытом, следовательно, действует свойственным только ему образом. Для него крайне 



187

Социальные технологии и процессы  

важно обустройство личного образовательного пространства. Причем такое пространство может быть циф-
ровым, включающим телекоммуникационные средства, которые используются в повседневной жизни, и не-
цифровым. Здесь в высшей степени интересны работы французского исследователя Blandin, который разра-
батывает понятие e᾽environnement d’apprentissage (среда обучения) без малого 30 лет [6].

Имея в виду эту существенную потребность в «собственном» пространстве, идея унификации процес-
са обучения отходит на второй план. Становится важнее не стандартизировать учение, процедуры контроля 
и оценки знаний и умений, а сохранить индивидуальность ученика [5]. Здесь речь идет не о проблеме раз-
дельной подготовки «генераторов», продуцирующих новое знание, и «операторов», виртуозно владеющих 
программой именно заданной, а не созданной им самим. В этом контексте обсуждается возможность в рам-
ках совместной подготовки тех и других обеспечить полноценное проживание каждым учеником этих яко-
бы полярных ролей для осознанного понимания учеником своих способностей, возможностей, установок, 
интересов, желаний действовать дальше в той или иной роли. Такое самоопределение практически недости-
жимо при ориентации системы образования исключительно на тестовый тип.

Необходимая «индивидуализация» достигается посредством перманентного изменения пространства 
с целью не просто трансляции знания от одного субъекта к другому (хотя эта функция, безусловно, не от-
меняется), не просто поиска необходимой для учебного фрагмента информации, сколько достижения уме-
ния адаптировать новое знание для разрешения конкретной проблемы. 

Изучая русскоязычные источники, мы можем обнаружить некоторое смешение в употреблении терми-
нов «образовательное пространство» и «образовательная среда» в неуклонном стремлении выяснить, какое 
из этих понятий шире. Для утверждения однозначной «широты» понятия «образовательное пространство» 
нередко используют усилители, например, «единое», «целостное», «унитарное». Для зарубежных авторов 
несущественна также дифференциация воспитательной и учебной среды, воспитательного и образователь-
ного пространства, а для отечественных исследователей это важно. Эти моменты только умножают интерес 
к уточнению категорий «образование», «обучение», «воспитание».
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ложительный образ благотворительности в России. Большинство респондентов так 
или иначе когда-либо принимали участие в благотворительности и отметили возмож-
ность участия в дальнейшем. 
Ключевые слова: благотворительная деятельность, благотворительность, волонтерство, 
добровольчество, милосердие, социальная помощь, социальные проблемы, частная 
благотворительность.

Цитирование: Садыков Р.М., Большакова Н.Л. Благотворительная деятельность в современной 
России//Вестник университета. 2020. № 7. С. 188–192.

Sadykov Ramil
Candidate of Sociological Sciences, Ufa 
Federal Research Centre of the Russian 
Academy of Sciences, Ufa, Russia
ORCID: 0000-0002-1843-4857
e-mail: SadikovRM@mail.ru

Bolshakova Natalya 
Senior Lecturer, Bashkir State 
University, Ufa, Russia
ORCID: 0000-0001-5202-0642
e-mail: bolshakovanl@mail.ru

CHARITABLE ACTIVITIES IN MODERN RUSSIA
Abstract. Сharitable organizations and charitable activities in Russia and their role in mod-
ern conditions have been considered. Charity in Russia today is a significant and important 
institution that continues the social policy of the state. The reasons, forms and types of charity 
have been presented. The innovative forms of charity have been identifed: SMS donations, us-
ing charity portals and donation services, purchasing a product or service in favor of charity, 
charity events, and volunteering. A promising form of charitable activity is volunteering. Ac-
cording to the results of a sociological study, charity is popular among the population: 89.5% 
of respondents have ever been involved in charity. In general, the respondents have a posi-
tive image of charity in Russia. Most of the respondents in one way or another have ever tak-
en part in charity and noted the possibility of participation in the future.
Keywords: charitable activities, charity, mercy, private charity, social assistance, social 
problems, voluntarism, volunteering.

For citation: Sadykov R.M., Bolshakova N.L. (2020) Charitable activities  in modern Russia. Vestnik 
universiteta. I. 7, pp. 188–192. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-7-188-192

Благотворительность начинается с внутреннего признания необходимости проявить сострадание к дру-
гим, сознательное или неосознанное. Она необходима и предназначена для обеспечения общественного бла-
га и оказания помощи нуждающимся. Исходя из существующего законодательства, одной из основных целей 
благотворительной деятельности определена социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение 
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных 
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способ-
ны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы [1].
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Принимая на себя некую долю государственных функций, благотворительные организации реализуют 
поддержку государственных органов и структур. Отсутствие или нехватка финансирования социальной сфе-
ры государством сглаживаются благодаря их деятельности, поскольку они могут быть обозначены как источ-
ник денежных и иных средств для реализации всевозможных социальных проектов и программ, адресной 
социальной помощи, выплате пособий и иных форм социальной защиты населения.

Роль благотворительных организаций и благотворительной деятельности в целом повышается в слу-
чаях, при которых государственные органы оказываются неспособными преодолеть те или иные социаль-
ные проблемы [6]. При таких обстоятельствах гражданское общество берет на себя обязанности по улажи-
ванию проблемных ситуаций. 

По результатам ежегодного исследования развития профессиональной благотворительности в России 
выяснилось, что причинами, по которым граждане осуществляют пожертвования в благотворительные ор-
ганизации, являются: воспитание (39 %), гражданский долг (30 %), эмоциональный порыв (29 %), потреб-
ность в ощущения себя нужным (26 %), надежда на то, что, если они помогают сейчас, другие им помогут 
впоследствии (24 %). При этом интересен тот факт, что молодое поколение склонно к совершению подоб-
ных действий в основном по причине воспитания, а для старшего поколения наиболее важным основанием 
выступает гражданский долг [9].

Благотворительность не стоит на месте. Возникает множество различных форм ее реализации, о кото-
рых ранее нельзя было и подумать. К традиционным формам благотворительности можно отнести милосты-
ню (подаяния), передача одежды, обуви, средств первой необходимости нуждающимся. Инновационными 
в этом плане являются такие формы благотворительности, как смс-пожертвования, использование благот-
ворительных порталов и сервисов для пожертвований, покупка какого-либо продукта или услугу в пользу 
благотворительности, проведение благотворительных мероприятий, волонтерство. Хотя добровольчество 
не является новым явлением, сейчас оно приобрело иные масштабы и предоставляет различные возможно-
сти для получения профессионального опыта, приобретения и развития определенных «скиллов», путеше-
ствий, знакомств и т. д.

В августе 2018 г. стало известно, что г. Уфа заняла 2 место среди городов-миллионников по среднему 
онлайн-переводу на благотворительность. Для оценки были использованы переводы средств через серви-
сы «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Касса», yasobe.ru, а также формы и кнопки для приема пожертвований. В ис-
следовании использовались данные за январь–июнь 2017 г. и 2018 г. Средний перевод составил 990 рублей. 
Первым в рейтинге оказалась Москва (1 130 рублей), на третьем месте – Ростов-на-Дону (880 рублей). По-
следнее место занял Омск со средним переводом, равным 470 рублей [7].

Все чаще для распространения информации о благотворительности привлекаются именитые деятели 
искусств, общественные круги. В 2016 г. была выпущена песня «Жить» при участии 27 артистов россий-
ской эстрады с целью привлечения внимания к проблемам людей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации. В 2018 г. благотворительным фондом «Нужна помощь» была запущена акция «Рубль в день», которая 
показала, как может перевод денежных средств каждого гражданина России изменить ту или иную социаль-
ную проблему. В рекламной акции, приуроченной к запуску акции «Рубль в день», приняли участие К. Ха-
бенский, В. Познер, И. Горбачева, П. Гагарина и другие.

Распространенным видом благотворительности в современном мире выступают онлайн-платформы, ко-
торые в России существуют на протяжении более, чем 10 лет. Они развиваются очень динамично и явля-
ются проверенными сервисами для совершения пожертвования. За 2013–2017 гг. объем пожертвований че-
рез онлайн-платформы вырос в 15 раз и в 2017 г. составил более 350 млн рублей. Самый большой объем 
пожертвований происходит на портале «Такие дела», далее следуют Добро.mail.ru, Planeta.ru, Благо.ру [8].

Волонтерство, как часть благотворительной деятельности, весьма перспективно. На данный момент 
субъектом добровольческой деятельности может выступать человек в любом возрасте, что особенно акту-
ально для людей старшего поколения. Как показывает мировой опыт, участие старшего поколения в добро-
вольческой деятельности – важное направление в обеспечении занятости данной социально-демографиче-
ской группы. Ко всему прочему такая форма занятости позволяет изменить стереотип о пожилых людях, 
как пассивной группы населения, «обузы» для общества, который присущ россиянам. В настоящий момент 
в России уже существуют и успешно реализуются многочисленные формы приобщения населения данной 
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категории к добровольческой деятельности. В 2017 г. в г. Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов. Делегация волонтеров Республики Башкортостан включала в себя 50 человек, 3 из которых 
являлись серебряными добровольцами.

В целях объединения серебряных волонтеров и активного развития этого движения в 2018  г. Ассоциа-
цией волонтерских центров и Благотворительным фондом «Память поколений» был создан проект «Моло-
ды душой». В ходе его реализации была намечена цель создания 15 региональных центров. В Республике 
Башкортостан такая организация осуществляется на базе РОО Социальный центр «Народный университет 
третьего возраста».

Разумная государственная политика в области содействия развитию волонтерской деятельности позволяет 
рассматривать ее как существенный ресурс развития общества не только в социальной сфере, но и в эконо-
мической, так как способствует привлечению трудовых ресурсов волонтеров и достижению определенного 
экономического эффекта. Однако реализации этих задач государственной политики должна предшествовать 
работа по партнерскому взаимодействию органов государственной власти, местного самоуправления и ин-
ститутов гражданского общества [3]. 

Любое социальное государство через создание системы социальных гарантий минимизирует риск по-
падания населения за черту бедности, в том числе и для занятого населения [5]. Существует целесообраз-
ность рассмотрения волонтерства как фактора, влияющего на уменьшение доли работающих бедных. Этот 
аспект тем более становится интересным, чем более на фоне практически стабильной доли работающих бед-
ных растет доля людей, постоянно занимающихся волонтерской деятельностью. Взрослое население полу-
чает возможность через волонтерство приобрести практические знания и навыки в других профессиональ-
ных областях. Рабочая сила посредством периодического участия в волонтерской деятельности может быть 
перераспределена из одной сферы труда в другую, что позволит нивелировать или сгладить несовершенст-
во саморегулирования спроса и предложения на рынке труда [2].

Интересными представляются и исследования, показывающие, как будет функционировать благотворитель-
ность в будущем. Центр управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления Скол-
ково представил восемь тенденций в области частной благотворительности в России в ближайшие 5–10 лет:

 – дальнейшее количественное и качественное развитие частной благотворительности;
 – увеличение профессионализации сектора и расширение бизнес-практик;
 – изменение подхода к созданию теории изменений и обоснованию ожидаемого результата, его мони-

торингу и измерению;
 – улучшение отчетов и коммуникации;
 – рост форм осуществления социальных проектов;
 – увеличение части проектов, применяющих гибридные инструменты финансирования;
 – распространение числа совместных проектов, которые финансируются обеспеченными гражданами;
 – упор на долгий срок финансовой устойчивости благотворительных проектов, рост использования це-

левого капитала (эндаументов) [10].
Говоря о современном состоянии благотворительности в Республике Башкортостан, А. Н. Мунасипова 

отмечает, что основой для ее развития выступают обычаи прошлого, а именно милосердие, забота о мало-
имущих и немощных, покровительство наукам, искусствам и образованию, участие в приходской благотво-
рительности и строительстве храмов [4].

Для анализа современного состояния благотворительности в России авторами было проведено социоло-
гическое исследование. Методом онлайн-анкетирования в г. Уфе 2019 г. были опрошены 357 граждан в воз-
расте от 18 до 49 лет. В ходе исследования стало известно, что благотворительность достаточно популярна 
в современных условиях: 89,5 % опрошенных когда-либо занимались благотворительностью, из них 31,6 % 
респондентов когда-либо помогали делом, 14 % – перечисляли деньги, а 43,9 % – занимались и тем, и дру-
гим; 10,5 % респондентов никогда не занимались благотворительностью.

Самым популярным каналом информации о благотворительной деятельности для респондентов оказа-
лась сеть «Интернет». Две трети опрошенных (68,4 %) указали, что человек сам должен быть инициатором 
благотворительности, затем следуют благотворительные организации (49,1 %), государство (38,6 %), семья 
и друзья (10,5 %), работодатель (5,3 %). Трудности в выборе ответа испытали 5,3 % опрошенных. 
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На вопрос «сколько должен зарабатывать житель России, чтобы делать благотворительные пожертвова-
ния?» почти половина опрошенных (49,1 %) отметила, что для участия в благотворительности не зависит 
размер заработка; 29,8 % опрошенных выбрали вариант «свыше 60 тыс. рублей», 14 % – «45–60 тыс. руб.», 
1,8 % – «30–45 тыс. руб.», 5,3 % – затруднились в выборе ответа. 

В основном опрошенные были не согласны с тем, что в России государство поддерживает людей, ко-
торые занимаются благотворительностью (26,3 % были полностью не согласны, 36,6 % – больше не со-
гласны, чем согласны). 

Уровень доверия к благотворительным организациям также был оценен в ходе анкетирования. Выяснилось, 
что 82,5 % респондентов доверяют лишь некоторым благотворительным организациям, 12,3 % опрошенных вы-
сказали доверие всем благотворительным организация, в то время как 5,3 % не доверяют ни одной организации. 

Основными причинами, которые мешают респондентам заниматься благотворительностью, названы отсут-
ствие/недостаток денежных средств (52,6 %), недоверие благотворительным организациям (16 %), отсутствие 
удобных информационных ресурсов для занятия благотворительностью (10 %), нехватка времени (7 %), нега-
тивный опыт участия в прошлом (2 %) и «никогда не задумывался» (10 %). Планируют заниматься благотвори-
тельной деятельностью более половины (54,4 %) респондентов. Для 12,3 % опрошенных благотворительность 
является частью их жизни, 24,6 % – затруднились ответить, а 8,8 % не имеют планов на благотворительность.

Респонденты с наибольшим энтузиазмом выбирают помощь детям (75,4 %), далее следуют помощь жи-
вотным (47,4 %), оказание безвозмездных профессиональных услуг (38,6 %), помощь старшему поколению 
(36,8 %), на последнем месте расположились экологические акции и проекты (29,8 %).

Почти две трети опрошенных (59,6 %) отметили, что стимулами для занятия благотворительностью яв-
ляются различные бонусы (налоговые вычеты, подарки и т. п.). Следующими критериями были названы под-
держка действий работодателем (47,4 %), информирование о подобных мероприятиях (33,3 %).

В целом у опрошенных граждан сформирован положительный образ благотворительности в России. Боль-
шинство респондентов так или иначе когда-либо принимали участие в благотворительности. Также большин-
ство отметило возможность участия в благотворительности в дальнейшем. Выяснилось, что часть опрошен-
ных ассоциирует благотворительность только с ее традиционными формами (милостыня и т. п.), поскольку 
отметили, что для осуществления филантропии необходим определенный достаток.

Были выявлены наиболее проблемные области, к которым относятся: недостаточность денежных средств 
опрошенных, недоверие благотворительным организациям, отсутствие удобных платформ для участия в бла-
готворительности. Вероятнее всего, за недоверием респондентов стоит непрозрачность и закрытость боль-
шинства благотворительных организаций. Стимулирование государственными органами благотворительных 
организаций к открытой отчетности сможет решить данную проблему и увеличить доверие населения к бла-
готворительным организациям. Респондентам не хватает материальных поощрений в виде различных бону-
сов, а также поддержки действий работодателем и информации о благотворительности. Именно эти пункты 
являются наиболее стимулирующими для большинства опрошенных.

Таким образом, благотворительность в России на сегодняшний день является очень значимым и важным 
социальным институтом, продолжающим социальную политику государства. Она быстро реагирует на измене-
ния, происходящие в обществе, в отличие от государства, и эффективно решает проблемы на местном уровне. 
Необходима поддержка государством данного института, большее информирование граждан о ее возможностях.
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нирования деятельности в области социального предпринимательства. Выявлены наиболее 
распространенные проблемы измерений и оценки социальных эффектов, с которыми стал-
киваются социальные предприниматели в процессе осуществления деятельности, связанной 
с реализацией социальных проектов: сложность достижения количественной оценки, труд-
ность прогнозирования долгосрочного эффекта осуществляемой деятельности, ограничения 
по затратам, временным ресурсам, показателям точности и интерпретации результатов. 
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Социальные проблемы оказывают влияние на изменение мышления человека и алгоритмы осуществления 
бизнес-процессов. Поскольку интернет-медиа способствуют быстрому распространению бизнес-новостей, 
для компаний, осуществляющих коммерческую деятельность, на первый план выходят вопросы социальной 
ответственности. Как следствие, социальное предпринимательство становится быстро растущей областью. 
Однако, несмотря на благие намерения социальных предпринимателей, эффекты и результаты осуществляе-
мой социальными предпринимателями деятельности сложно измерить. В настоящей статье мы остановимся 
на дифференциации понятий социального предпринимательства, приведем анализ методов измерения влия-
ния социального предпринимательства, через которое происходит привлечение инвесторов, желающих вкла-
дывать финансовые ресурсы в социальные предприятия.

Существуют разные трактовки определения содержания социального предпринимательства. В первом 
подходе в категорию социального предпринимательства включены общественные активисты, некоммерче-
ские организации и филантропы. Во втором подходе в качестве субъектов социального предпринимательст-
ва рассматривают любые ориентированные на прибыль организации, которые также показывают социаль-
ные результаты своей деятельности. Третья точка зрения ограничивает социальное предпринимательство 
профильными организациями, которые создают с главной целью – внести свой вклад в решение конкретной 
социальной проблемы, используя определенные бизнес-модели для выполнения этой миссии. Во всех под-
ходах к трактовке социального предпринимательства деятельность организаций строится на основе разных 
бизнес-моделей и подходов к финансовой устойчивости.

Социальное предпринимательство представляет собой процесс, который включает следующие элемен-
ты: определение социальной проблемы и ее конкретного решения (или набора решений); оценка социального 
воздействия, эффективности бизнес-модели и устойчивости предприятия; создание социальной миссии, ори-
ентированной на получение прибыли или бизнес некоммерческой организации, преследующей двойную (или 
тройную) конечную цель нематериального характера [10]. Некоммерческие организации, деятельность кото-
рых осуществляется на основе пожертвований, грантовой поддержки и государственных ассигнований, могут 
планировать свою деятельность, направленную на решение социальных проблем в долгосрочной перспективе. 
Обеспечение финансовой стабильности дает возможность социальным предпринимателям направлять свое вре-
мя, человеческие ресурсы и иные усилия на создание инновационных решений социальных проблем общества.

В широком понимании социальное предпринимательство можно рассматривать как деятельность, на-
правленную на осуществление позитивных изменений в обществе, социальных предпринимателей – как 
агентов перемен и катализатор социальных преобразований [1]. Ставя перед собой масштабные цели, со-
циальные предприниматели ориентируются на решение достаточно сложных социальных проблем, кото-
рые носят глобальный характер и, на первый взгляд, имеют ограничения в решении. Речь идет о таких 
проблемах, как бедность, голод, экологические проблемы, права человека и другие. Следует отметить, что 
социальные предприниматели осуществляют целеполагание своей деятельности, затрагивая те сферы об-
щественной жизни, которые недостаточно регулируются государственной политикой и требуют финансо-
вой поддержки. В результате деятельность социальных предпринимателей сопряжена с многочисленными 
рисками, поскольку они работают в сложных условиях, связанных с ограниченными ресурсами, на слабо-
развитых рынках, в регионах с ненадежной или неразвитой инфраструктурой, непроверенными техноло-
гиями. Сложные условия и ограниченность ресурсов требуют жесткого планирования и контроля за осу-
ществляемой деятельностью, организации бизнес-процессов для достижения планируемых результатов 
в направлении инновационных решений глобальных социальных проблем [7].

Выделяют следующие этапы планирования деятельности в области социального предпринимательства: 
выявление возможностей для устранения социальных и институциональных барьеров, устранения рыночных 
сбоев, связанных с предоставлением общественных благ; генерация идей; создание инновационных соци-
альных организаций; понимание возможности достижения социальных эффектов от планируемой деятель-
ности; осуществление деятельности по достижению социальных результатов; работа над ростом социальной 
организации; использование конкретных показателей для измерения успешности деятельности организации 
через достижение социального эффекта. Также важными элементами в планировании деятельности в обла-
сти социального предпринимательства являются: создание связей, контактов, поиск и привлечение ресур-
сов, необходимых для успешного достижения поставленных социальных целей [12].
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Выделим наиболее распространенные проблемы измерения и оценки социальных последствий, с кото-
рыми сталкиваются социальные предприниматели.

Во-первых, это сложность достижения количественной оценки. Социальные изменения и социальные 
блага нелегко поддаются количественной оценке и возможности измерений. Например, социальная орга-
низация осуществляет деятельность по обучению женщин, имеющих детей дошкольного возраста и по-
терявшими работу в условиях кризиса. Обучение женщин осуществляется с целями поддержки женщин, 
формирования профессиональных навыков и возможности их дальнейшего трудоустройства. В конце опре-
деленного периода времени, то есть по окончании обучения для социальной организации становится акту-
альным вопрос, каким образом измерить результаты своей деятельности. Результаты могут быть измере-
ны с использованием количественных показателей, например, можно посчитать, какое количество женщин 
прошло обучение по программе или количество женщин, которые устроились на работу по окончании об-
учения по программе или количество женщин, устроившихся на работу на вакантные должности, требу-
ющие владения теми профессиональными навыками, которые они усвоили в процессе обучения. Однако 
такой подход к количественной оценке социальных результатов позволяет измерить только краткосрочные 
результаты, но не отражает глубину воздействия.

Во-вторых, это трудность прогнозирования долгосрочного эффекта осуществляемой деятельности. 
Если социальные организации получат возможность наблюдать за социальными эффектами своей деятель-
ности в течение длительного периода времени, то появится возможность увидеть более глубокие послед-
ствия социальных инициатив для общества в целом. Например, если в результате реализации программы 
обучения для женщин с маленькими детьми уровень жизни их семей повысится, то их дети смогут полу-
чить лучшее образование и найти более высокооплачиваемую работу. Такие результаты приведут к пози-
тивным изменениям в обществе. На макроуровне улучшение экономических и социальных показателей, 
таких как «уровень безработицы среди женщин» отражает долгосрочные социальные последствия и по-
зитивные изменения в обществе. Эти результаты и изменения имеют ограниченное прогнозирование, по-
скольку зависят от многих факторов, не только от уровня образованности женщин. Подобные результаты 
достаточно сложно оценить с помощью количественных методов.

В-третьих, это ограничения по затратам, временным ресурсам, показателям точности и интерпретации ре-
зультатов. Большое число некоммерческих организаций, инвесторов и социальных предприятий не пытаются 
измерить эффективность своей деятельности с точки зрения измерения влияния на решение социальных про-
блем. Процедура измерений является дорогостоящей и трудноосуществимой; применяемые методы измерений 
могут привести к двойственным результатам, не всегда являются функциональными; следовательно, социаль-
ные предприниматели сталкиваются с проблемой измерений степени воздействия и эффектов своей деятель-
ности. Решение о том, что конкретно измерять и каким образом, требует специальных знаний и опыта. Иссле-
дования показывают, что большинство небольших социальных организаций не имеют навыков, необходимых 
для измерений и интерпретации полученных результатов [5]. Дополнительная проблема заключается в том, 
что измерения долгосрочного воздействия требуют времени и финансовых вложений. Кроме того, существует 
сложность определения пределов того эффекта, который измеряется, и выяснения того, какая часть достигае-
мых изменений создается в результате деятельности, осуществляемой организацией. 

Социальные предприниматели постоянно ищут наиболее подходящие показатели социальной ценности 
и социальных эффектов воздействия для деятельности, осуществляемой социальными организациями. Боль-
шинство социальных предпринимателей используют распространенную форму измерений, которая заключа-
ется в передаче историй, представляющих примеры успеха, своим спонсорам и другим заинтересованным сто-
ронам. В большинстве случаев истории имеют решающее значение для раскрытия качественной информации. 

Важно понимать, каким образом различные заинтересованные стороны оценивают социальные програм-
мы, чтобы разработать соответствующие меры для оценки воздействия [4]. Приведем анализ четырех общих 
методов, используемых социальными предпринимателями и организациями для измерения социальной цен-
ности и эффекта воздействия.

Первый метод – метод анализа затрат и выгод CBA (англ. cost benefit analysis). В преломлении к социаль-
ному предпринимательству метод позволяет проанализировать затраты и выгоды в рамках деятельности со-
циальных организаций и осуществляемых проектов. Метод используется для определения жизнеспособности 
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проекта и того, является ли инвестирование в проект разумным решением. Цель использования метода CBA 
состоит в том, чтобы провести финансовую оценку ожидаемых выгод от проекта и сравнить их с ожидаемы-
ми затратами. Данный метод часто используется при инвестировании при сравнении проектов и принятии ре-
шения, для какого проекта выделить финансирование, исходя из того, осуществление какого проекта создаст 
максимальную выгоду для общества [9].

Вторым методом является метод социального учета (англ. social accounting). Метод позволяет выполнить 
учет социальной ответственности, социальный аудит, анализ корпоративной отчетности социальной органи-
зации, отчетности по взаимодействию заинтересованных сторон, экологический учет [6]. Метод затрагива-
ет те позиции, которые выходят за рамки экономических. Социальный учет требует внедрения систем мони-
торинга и отчетности процессов учета для создания социального эффекта. Цель применения метода состоит 
в том, чтобы разработать систему для осуществления отчетности о достижении социальных показателей; раз-
работать планы действий по улучшению этих показателей. Важно отметить, что социальный учет представ-
ляет собой метод, направленный на непрерывное совершенствование результатов, получаемых организацией.

Третий метод – учет социальной отдачи от инвестиций (англ. social return on investment) является фи-
нансовым инструментом для оценки создаваемой социально-экономической ценности. Метод основывается 
на сравнении чистых социальных выгод, создаваемых социальными организациями, с инвестициями, необ-
ходимыми для получения этих выгод, в течение определенного периода времени [8]. SROI – это количест-
венная мера социального воздействия компании. Инвесторы социальных организаций ориентируются на дан-
ные SROI, чтобы понять и оценить результаты своих инвестиций с помощью количественного подхода [11]. 
Существует два типа определения SROI: оценочные SROI проводятся ретроспективно и основаны на факти-
ческих результатах деятельности организации; прогноз SROI относится к прогнозируемой социальной цен-
ности, которая будет создана при достижении ожидаемых результатов.

Четвертый метод – анализ основных ресурсов эффективности (англ. basic efficiency resource) – ориентиро-
ван на обеспечение оценки сложных многокомпонентных социальных программ. Метод позволяет оценить вли-
яние отдельного этапа реализации программы на полученный или прогнозируемый результат с учетом затрачен-
ных на реализацию отдельного этапа ресурсов; позволяет оценить эффективность этапа программы с помощью 
сравнения вклада анализируемых этапов программы в достижение конечного результата [3]. Этот метод реали-
зуется с помощью сбора данных посредством проводимых интервью и анкетирования сотрудников организации, 
представителей партнерских компаний, бенефициаров и других заинтересованных сторон. Следует отметить, что 
этот метод позволяет вовлечь в процедуру оценки множество заинтересованных сторон, учитывать мнение всех 
участников социальной деятельности относительно получаемого или прогнозируемого социального эффекта.

Новые и дискретные подходы к измерениям эффектов деятельности в области социального предприни-
мательства разрабатываются учеными, социальными предпринимателями, внешними аудиторами, правитель-
ствами и некоммерческими организациями. Например, метод оценки социального воздействия (англ. social 
impact assessment) используют в странах и регионах для оценки и прогноза социальных последствий в ре-
зультате конкретных политических действий или проектов до начала их осуществления [2].

Установлено, что измерения и оценка социального воздействия оказывают положительное влияние на биз-
нес-процессы социальных организаций, способствует привлечению необходимых ресурсов, укрепляет ор-
ганизационную легитимность, а также повышает конкурентоспособность социальных организаций. Боль-
шинство социальных предпринимателей сталкиваются с дилеммой выбора: тратить ли им время и деньги 
на оценку осуществляемого социального воздействия или использовать эти ресурсы для выполнения своей 
миссии. Чаще всего социальные предприниматели не направляют достаточное количество ресурсов на из-
мерения и оценку. Предпринимателям следует подумать о том, какая часть их бюджета должна быть выде-
лена на разработку достижимых и релевантных показателей, способствующих росту положительных соци-
альных последствий в долгосрочной перспективе. 

По итогам проведенного аналитического исследования сформулируем рекомендации социальным пред-
принимателям, затрагивающие проблематику измерений социального воздействия и его эффектов. 

Проведение анализа социальных потребностей до принятия решения об осуществлении социальных мер име-
ет решающее значение. Социальные предприниматели могут успешно определить социальную проблему и раз-
работать планы действий, направленные на содействие решению проблемы, которую они считают критической. 
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Важно сформулировать социальную проблему, однако, не менее важно найти коренные причины и след-
ствия конкретной проблемы. Систематический анализ потребностей имеет важное значение для определе-
ния реальных потребностей или разрывов между текущими условиями и желаемыми условиями в обществе. 
Анализ потребностей должен быть частью процесса планирования социального проекта, чтобы обеспечить 
необходимое распределение и использование ресурсов, а также достичь максимального уровня ожидаемого 
социального воздействия с учетом непредвиденного социального воздействия.

Большинство социальных организаций выбирают и используют один единственный подход к измерению 
социального воздействия. Однако целостный подход к измерению социального воздействия с использова-
нием различных методов позволит лучше понять, в каком положении находятся социальные организации, 
и в итоге внесет вклад в решение социальной проблемы. Использование вторичных данных количественных 
и качественных исследований, а также таких методов, как экспертные интервью, фокус-групповые дискус-
сии, методы оценки монетизации, позволит социальным предпринимателям получить более полную карти-
ну того, чего достигли их организации и при необходимости скорректировать свою деятельность.

Наконец, для социальных предпринимателей важно научиться планировать и учитывать многоуровне-
вое социальное воздействие. Как упоминалось ранее, после реализации отдельной социальной программы 
можно получать и оценивать только краткосрочные результаты. Трудно поддающиеся измерениям и опре-
делению долгосрочные последствия должны приниматься во внимание при прогнозировании деятельности 
социальных организаций и ее результатов. Это приведет к тому, что социальные предприниматели смогут 
понять реальные изменения, происходящие в обществе под воздействием их активности, и оценить влияние 
осуществляемой деятельности на социальные изменения.
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Современная поликультурная среда учреждений высшего образования, развитие процессов интернаци-
онализации в высшей школе предъявляют к студентам как субъектам процесса профессионального образо-
вания высокие требования к уровню их психологической культуры во взаимодействии с представителями 
разных этнических общностей [3]. Ежегодно увеличивающееся число иностранных студентов, желающих 
получить высшее образование на первой и (или) второй ступени, актуализирует проблемы этнической толе-
рантности студентов – представителей доминирующей этнической общности, исторически проживающих 
на определенной территории и составляющих абсолютное большинство обучающихся в отечественных уч-
реждениях высшего образования, во взаимоотношениях и взаимодействии с интернациональными студен-
тами. В ситуациях межличностного взаимодействия студенты – представители разных культур реализуют 
присущие им разные уровни этнической толерантности, тем самым формируя у представителей иных куль-
турных общностей соответствующий имидж своего этноса, народа, социума и страны в целом.

Этническая толерантность в научном тезаурусе рассматривается как способность человека проявлять 
терпимое отношение к малознакомому образу жизни представителей иных этнических групп, их поведению, 
национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. В трудах Л. Г. Почебут этни-
ческая толерантность определяется как установка личности на терпимое, уважительное и дружелюбное от-
ношение к другим людям, которые принадлежат к чужим этническим группам, воспитанным на образцах 
и ценностях иной культуры [8]. По мнению Н. М. Лебедевой, этническая толерантность является отсутстви-
ем негативного отношения к иной этнической культуре, а точнее наличием позитивного образа иной куль-
туры при сохранении позитивного восприятия своей собственной [6]. 

Внешне этническая толерантность отражается в выдержке, самообладании, способности индивида дли-
тельно выносить непривычные воздействия чужой культуры без снижения его адаптивных возможностей. 
Этническая толерантность выражается в различных критических ситуациях межличностного и внутрилич-
ностного выбора, может сопровождается психологической напряженностью разной степени выраженности 
в зависимости от наличия у человека опыта общения с представителями других этнических общностей [8]. 
Исследователями проблемы межэтнических отношений рассматривается и противоположный полюс толерант-
ности – интолерантность – как категорическое нежелание взаимодействовать с людьми другой культуры [9]. 

Если вопросы толерантности личности и ее внешней (социальной, культурно-исторической) детермина-
ции достаточно глубоко изучены в области социальной, этнической и кросскультурной психологии, то при-
стальное внимание научного сообщества к внутренним факторам этнической толерантности еще только 
начинает усиливаться. В разные годы в отдельных работах толерантная личность характеризовалась как обла-
дающая альтруизмом, стремлением не осуждать других, терпением, чуткостью, умением владеть собой, спо-
собностью слушать, доверием, терпимостью к различиям, доброжелательностью, гуманизмом, способностью 
к эмпатии, чувством юмора, широтой мышления, отсутствием предрассудков и многими другими [3; 6; 9]. 

В гипотетическую модель детерминант этнической толерантности студентов в межкультурной комму-
никации мы включили следующие личностные переменные, которые могут быть объектом индивидуально-
психологической диагностики.

1.  Эмпатийность выступает как личностное свойство, устойчиво проявляющееся в способности к по-
ниманию эмоционального состояния другого человека, сопереживанию и сочувствию, а также как домини-
рующая потребность личности в активном содействии благополучию других людей [1; 7].

2.  Рефлексивность выступает как качество личности, характеризующее субъекта направленностью по-
знания на себя; в ситуации взаимодействия с другими субъект с помощью рефлексивных действий – анали-
за, сравнения, сомнения, предположения и других – стремится «проникнуть» в ценностно-смысловую сферу 
другого человека, приходит к выводам о степени эффективности межличностного взаимодействия, содер-
жании обратной связи, своих и чужих когнитивных, эмоциональных, поведенческих характеристиках, пред-
ставленных в общении [4; 5]. 

С учетом высокой актуальности и прикладной значимости проблемы этнической толерантности в усло-
виях интенсификации процессов интернационализации высшего образования и межкультурных контактов 
во всех сферах жизнедеятельности студентов (учебной, бытовой, досуговой, романтических отношений и дру-
гих) нами была выдвинута и подвергнута эмпирической проверке гипотеза о влиянии эмпатийности и реф-
лексивности личности на уровень этнической толерантности студентов. 
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В исследовании приняли участие 120 студентов 2–3 курсов в возрасте от 19 до 23 лет, в их числе 60 сту-
дентов русской этнической общности 60 студентов-белорусов. Исследование было проведено на базе Рос-
сийского университета дружбы народов (г. Москва, Российская Федерация), Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы и Гродненского государственного аграрного университета (г. Гродно, 
Республика Беларусь). Наличие выборочной совокупности студентов двух этнических групп поз волило 
выявить специфические особенности влияния личностных факторов на уровень этнической толерантно-
сти у студентов русской и белорусской общностей.

В качестве диагностического инструментария использовались: экспресс-опросник «Индекс толерантно-
сти» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); опросник для диагностики способ-
ности к эмпатии (А. Мехрабиен, Н. Эпштейн); методика определения уровня рефлексивности (А. В. Карпов, 
В. В. Пономарева). Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи однофакторного диспер-
сионного анализа, множественного регрессионного анализа в компьютерном пакете STATISTICA 7.0. Для 
описательной статистики (нахождение среднего арифметического, построение графиков, таблиц, подсчета 
процентов) был использован Microsoft Excel 2010 версии 14.0. 

На первом этапе эмпирического исследования были получены и проанализированы результаты о рас-
пределении уровней развития этнической толерантности и личностных свойств – эмпатийности и рефлек-
сивности – в русской и белорусской выборках студентов. 

На рисунке 1 показано, что большинство русских студентов (57 % респондентов) и студентов-белорусов 
(50 % респондентов), как субъекты со средним уровнем этнической толерантности, уважительно относятся 
к самым разнообразным этническим группам, но при этом имеют склонность разделять (зачастую неосоз-
нанно) некоторые культурные предрассудки, использовать стереотипы в отношении представителей того или 
иного этноса, не могут самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной дискри-
минации в повседневной жизни, им трудно представить, с какими проблемами могут сталкиваться мигранты.

Респонденты с высоким уровнем этнической толерантности (40 % студентов-русских и 39 % студен-
тов-белорусов) признают право на иной образ жизни других этнических групп, положительно относятся 
к различиям между своей и чужой этнической группой, им не свойственны проявления межкультурных 
предрассудков и стереотипов.

В выборке студентов – представителей русского этноса количество респондентов, имеющих низкий уро-
вень этнической толерантности, меньше, чем у студентов-белорусов (3 % против 10 %). Полиэтническая со-
циокультурная среда Российской Федерации, в которой признаки разнообразия этносов ярко выражены в ис-
пользовании, например, различных языков в бытовой речи, традиционных для разных этносов праздниках 
и традициях, положительным образом сказывается на формировании толерантности личности. 

Составлено авторами по материалам исследования 

Рис. 1. Распределение уровней этнической толерантности у студентов-представителей русского и белорусского этноса
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На рисунках 2 и 3 представлены показатели эмпатийности и рефлексивности личности в русской и бе-
лорусской выборках студентов соответственно. 

Как показано на рисунке 2, у студентов обеих этнических общностей преобладает средний уровень эм-
патийности: их нельзя отнести к числу особо чувствительных, однако они не являются «толстокожими», 
им свойственны эмоциональные проявления, они достаточно внимательны к собеседнику, при этом их эмо-
ции и чувства находятся под самоконтролем.

Если в выборке студентов-белорусов каждый четвертый респондент обладает высоким уровнем выра-
женности эмпатии, то в выборке студентов-русских – каждый пятый. Высокоэмпатийные студенты прояв-
ляют заинтересованность и эмоциональную отзывчивость, тонко реагируют на настроение собеседника, ак-
тивно сопереживают и готовы к помощи.

Как показано на рисунке 3, в исследуемой выборке преобладает уровень рефлексивности личности выше 
среднего, отражающий (согласно воззрениям А. В. Карпова [5]) хорошо развитые умения самоанализа мо-
тивов и причин, самоконтроля поведения в ситуациях взаимодействия, осмысления происходящего, доста-
точно развитую способность субъекта к соотнесению своих действий с ситуацией и их координации.

Составлено авторами по материалам исследования 

Рис. 2. Распределение уровней эмпатийности личности у студентов-представителей русского и белорусского этноса
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Составлено авторами по материалам исследования 
Рис. 3. Распределение уровней рефлексивности личности у студентов-представителей русского и белорусского этноса

1 – русские студенты; 2 – белорусские студенты
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Следует подчеркнуть, что в выборке русских студентов каждый четвертый респондент обладает вы-
соким или очень высоким уровнем рефлексии, а респонденты с низким уровнем развития исследуемого 
признака отсутствуют, в то время как в выборке испытуемых-белорусов рефлексию высокого и очень вы-
сокого уровня развития имеет каждый пятый студент, есть и субъекты с низким уровнем развития рассма-
триваемого личностного свойства.

Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных диагностики испытуемых позволяют 
сформировать целостное представление о содержании и направленности влияния эмпатийности и реф-
лексивности личности на уровень этнической толерантности студентов. Определены специфические 
особенности личностной детерминации уровня этнической толерантности у студентов русского и бело-
русского этносов. Если у студентов-белорусов уровень этнической толерантности испытывает на себе 
достоверное влияние эмпатийности личности, то у студентов русской этнической общности – достовер-
ное влияние рефлексивности.

Уровень развития эмпатийности оказывает влияние на уровень этнической толерантности студентов-
представителей белорусского этноса (F(3,56) = 3,9556, p = 0,01253). Эмпатия как свойство личности, реали-
зуемое через сопереживание, сочувствие и содействие другому человеку, выступает регулятором гармонич-
ных и гуманных взаимоотношений с другими, поскольку доминирующей потребностью личности становится 
благополучие других людей. Чем более студенты-белорусы склонны к сопереживанию эмоционального сос-
тояния других людей, чем лучше они различают как свои собственные эмоции, так и эмоции других людей, 
и чем более они готовы к формам помогающего поведения, тем более высоким будет у них уровень этни-
ческой толерантности. Для студентов русской выборки обозначенная выше закономерность имеет характер 
тенденции, не достигшей уровня статистической достоверности p < 0,05. 

Выявлена зависимость этнической толерантности студентов-русских от уровня рефлексивности лич-
ности (F(5,54) = 5,8008, p = 0,00023), при этом чрезмерная «зарефлексированность» студента (очень высо-
кий уровень развития процессов рефлексии) снижает проявление коммуникативной толерантности в об-
щении с представителями иной культуры. Рефлексия как совокупность способностей анализировать, 
оценивать, понимать себя, регулировать собственное поведение, проникать в индивидуальное своеобра-
зие других людей, вставать в позицию другого субъекта и с его точки зрения увидеть, понять и оценить 
себя, выступает предиктором толерантного, диалогового отношения студентов-русских к представителям 
иных культур [4]. Для выборки студентов-белорусов достоверное (на статистическом уровне p < 0,05) вли-
яние искомой переменной (рефлексивности) на этническую толерантность по результатам проведения од-
нофакторного дис персионного анализа выявлено не было.

Для уточнения силы и величины вклада эмпатийности и рефлексивности личности в дисперсию зависи-
мого признака (этническую толерантность) у студентов был проведен множественный регрессионный ана-
лиз диагностических данных для каждой из изучаемых этнических групп.

Вклад показателя «Эмпатия» в дисперсию зависимой переменной «Этническая толерантность» у студентов 
белорусской общности достигает 39,1 % (b* = 0,391, MultipleR = 0,39075024, F = 10,45158, p = 0,002023). Сле-
довательно, чем более представители белорусского этноса способны к пониманию аффективных ориентаций, 
сочувствию переживаниям другого человека и готовы к активному содействию личности или группе в трудной 
ситуации, тем более высоким будет у них уровень принятия представителя других культурных групп как 
равно достойной личности и тем более будет выражена установка на терпимое отношение к особенностям 
его поведения, аттитюдам, самопрезентации и других.

У студентов русской выборки вклад показателя «Рефлексивность» в дисперсию зависимой переменной 
«Этническая толерантность» достигает 50,3 % (b* = 0,503, MultipleR = 0,50293052, F = 19,63758, p = 0,00042). 
Способность студентов русской общности к самовосприятию и анализу содержания своей собственной 
внут ренней жизни и пониманию психики других людей является весомым предиктором уровня настроен-
ности личности на равноправный межкультурный диалог, ценностное отношение к человеку, принадлежа-
щему к иной расе, национальности, культурной традиции, религиозной конфессии. Следовательно, чем бо-
лее у студентов, являющихся представителями русского этноса, выражена склонность размышлять о себе 
с точки зрения других людей, тем более они будут реализовывать установку формирования дружественных 
отношений с другими в межкультурной коммуникации.
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Интересным и требующим дальнейшего научного изучения и осмысления представляется факт, получен-
ный в результате процедуры множественного регрессионного анализа данных общей выборки (120 студен-
тов): совместный вклад эмпатийности, достигающий 24 % (b* = 0,244, MultipleR = 0,55249931, F = 12,52227, 
p = 0,00031), и рефлексивности личности, который достигает 41 % (b* = 0,417, MultipleR = 0,55249931, 
F = 12,52227, p = 0,00031), в дисперсию зависимой переменной «Этническая толерантность». Как подчеркива-
ют отечественные исследователи, в зависимости от уровня развития у субъекта рефлексивных умений и са-
морегуляции поведения управление эмоциями на уровне мыслей и чувств позволяет субъекту социального 
познания «переформатировать» внутреннее мышление на иное восприятие информации в ситуации взаимо-
действия, а значит, по-другому реагировать на различия собственной и чужой культуры других, проявляя 
и демонстрируя другую эмоциональную палитру [1; 2]. Возможно, рефлексия, связанная с рассудочной де-
ятельностью субъекта социально-познавательной активности, в определенной мере позволяет ему уточнить 
представление и дополнить эмоциональное принятие другого, тем самым усиливая возможность «построе-
ния» межкультурного диалога между студентами-представителями разных этнических общностей. 

Таким образом, с помощью процедур однофакторного дисперсионного и множественного регрессионно-
го анализа нами установлено влияние эмпатийности и рефлексивности личности на этническую толерант-
ность студентов. Для студентов-русских предиктором толерантности в межкультурной коммуникации вы-
ступают развитые процессы рефлексии, а для студентов-белорусов – эмпатии. 

Рефлексируя, личность анализирует себя с точки зрения партнера по взаимодействию, а также стремится 
«проникнуть» в ценностно-смысловую сферу другого субъекта, вследствие этого повышается его толерант-
ность и во взаимодействии с представителями других этносов. Эмпатия как эмоциональная отзывчивость, 
чувствительность и внимание к другим людям позволяет избежать разногласия между собеседниками и, та-
ким образом, препятствует перерастанию противоречий в нетерпимость. 

У студентов-белорусов и студентов-русских преобладают средний и высокий уровни эмпатии, что об-
условлено коллективистскими ценностями (значимость со-бытия с другими, взаимопомощи, равенства), бли-
зостью духовно-нравственных ориентиров, идеологии, смысложизненных установок, формируемых в процес-
сах социализации на территории постсоветского пространства. Склонность к рефлексии у студентов русской 
этнической общности выражена сильнее, чем у студентов-белорусов, что обусловлено более высокой частот-
ностью их взаимодействия с представителями разных этносов в повседневном общении, чем у студентов бе-
лорусской выборки, у которых более выражены процессы эмпатии.

Результаты исследования служат основанием для проведения широких кросс-культурных исследований 
эмпатийности и рефлексивности как предикторов развития этнической толерантности личности, а также мо-
гут быть применены социально-психологическими службами университетов для улучшения социально-пси-
хологического климата в учебных группах студентов. Задача формирования у обучающихся опыта и культуры 
межкультурного взаимодействия может быть решена эффективно только в случае использования в образо-
вательном процессе педагогически обоснованных методов и форм организации занятий, ориентированных 
на диалог студентов разных культурных групп.
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Образ семьи рассматривается специалистами как целостный, желаемый облик будущей семьи [5]. Вре-
менная последовательность выстраивания отношений и создания семьи занимает важное место не только 
в жизни отдельного индивида, но и общества в целом, ведь семья – социальный институт общества, прида-
ющий ему стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении. В социаль-
ной практике общества понятие «образ семьи» открывает возможности для анализа типичности, интегратив-
ности и устойчивости данного социального института [7]. Анализ образа семьи и его содержание широко 
представлено в работах следующих отечественных авторов: Н. И. Демидовой, Ю. Б. Евдокимовой, Т. В. Куз-
нецовой, Т. М. Мишиной, В. Н. Ослон [1–5]. Представляют интерес и результаты, полученные А. В. Рыж-
ковой, А. С. Шубиной, Р. А. Яббаровой [6; 7; 9].

© Солонченко С.С., 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 работе Т. М. Мишиной образ семьи представлен как своеобразное семейное самосознание, важнейшей 
функцией которого является регуляция поведения семьи на основе согласования позиций отдельных ее чле-
нов [4]. А. В. Рыжкова рассматривает образ семьи как видовое понятие по отношению к понятию «образ 
мира», поэтому ему свойственны такие качества, как категориальность и прогностичность, что необходимо 
для формирования у ребенка идеальных представлений о семье и собственных ожиданий [6]. В то же время 
Н. И. Демидова отмечает, что психологические термины «образ семьи» и «представления о семье» исполь-
зуются у соотечественников как идентичные понятия, хотя, по мнению автора, представления не раскрыва-
ют всего богатства образа, отражая лишь когнитивный его аспект [1]. 

Обратим свое внимание на результаты работы классиков в исследованиях образа семьи. Э. Г. Эйдемил-
лер и В. В. Юстицкис выделяют следующую цепочку связей: «Внутренний образ семьи – представление се-
мьи о себе – семейные представления. Представление семьи о себе – это сложное образование, формирую-
щееся на протяжении длительного времени под влиянием самых различных факторов» [8, с. 20].

Обратимся к результатам зарубежных психологов, полученных в ходе исследования образа семьи. 
А. А. Шутценбергер в своем известном труде «Синдром предков» отмечает «… Если психические процессы 
одного поколения не передавались бы другому, не продолжались бы в другом, каждому пришлось бы вновь 
учиться жизни, что исключило бы всякий прогресс и развитие <…>. Каким бы сильным ни было подавление, 
тенденция никогда не исчезает до такой степени, чтобы не оставить после себя какой-нибудь субститут, ко-
торый, в свою очередь, становится отправной точкой некоторых реакций…» [10, с. 129]. Наиболее глубокое 
и содержательное понимание того, как строится, функционирует и развивается образ семьи достигнуто при 
изучении сценариев, «наивных психологических представлений» и процессов каузальной атрибуции [12]. 
Следует отметить, что сценарий отражает знание о том, как должна разворачиваться та или иная ситуация, 
какие элементы она содержит, что должно происходить в ней сначала, а что – потом [11]. 

Интерес представляют работы Л. Р. Барнхил, который ввел в психологию термин «имплицитная теория 
семьи». Автор отмечает «Хорошая, стабильно функционирующая семья описывается исследователями не на 
научном уровне, а на уровне имплицитных теорий семьи» [13, с. 23]. 

С. Московичи, исследуя психологию масс, говорит о том, что «семья – это колыбель подчинения» [14, с. 
36]. Следовательно, отец является прообразом любого типа вождей, ключом тех чувств, которые мы к ним 
испытываем. С. Московичи указывает, что «отец есть и всегда будет первым властелином, первым священ-
ником, первым образцом для сына. Любое общество даже сегодня начинается с этого», подчеркивая, таким 
образом, роль отца в структуре семьи и воспитании ребенка [14, с. 20]. Вместе с тем критерии «правильно-
го» функционирования семьи отличаются у членов семьи и специалистов, что подчеркивает актуальность 
проведенного исследования [15].

Образ семьи представляет собой образ мира в миниатюре, который невозможно описать только с позиции 
знаний о нем. Мир – это нечто большее, включающее отношение к нему, выражающееся в определенных чув-
ствах, эмоциях, ожиданиях и системе ценностей личности. При этом выделенный авторами когнитивный аспект 
представляет собой один из критериев психологической готовности ребенка к устройству в принимающую се-
мью, который в свою очередь должен быть дополнен мотивационным (комплекс мотивов и ожиданий в отноше-
нии к устройству) и эмоциональным (эмоции и чувства, отягощенные травматическим опытом) компонентом. 

Обратимся к результатам исследования образа семьи у подростков проведенного методом 21-факторно-
го семантического дифференциала и методом свободных ассоциаций. Данные, полученные в ходе исследо-
вания, были подвергнуты факторному анализу. При факторизации матриц (критический вес – 0,50; мини-
мальное количество шкал в факторе – 3, метод главных компонент) результатов оценивания образа семьи 
выпускниками закрытых учреждений подросткового возраста и их сверстниками, воспитывающимися в при-
емных и кровных семьях, получены следующие данные.

Рассмотрим результаты исследования, полученные в группе выпускников закрытых учреждений, име-
ющих опыт проживания в учреждении более 5 лет. Нами выделен один фактор – «общение», в состав ко-
торого входят шкалы: разговорчивый (F = 0,669), открытый (F = 0,687), деятельный (F = 0,620), энергичный 
(F = 0,650), суетливый (F = 0,686), общительный (F = 0,709), раздражительный (F = 0,779), общение (F = 0,690).

Мы видим, что образ семьи выпускников закрытых учреждений связан в первую очередь с комму-
никациями. Однако следует отметить, что в данном случае коммуникативность подростков направлена 
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на определенную группу лиц, с которыми у них есть схожие интересы, в большинстве своем это выпуск-
ники таких же закрытых учреждений. Сделанные нами выводы находят подтверждение в результатах 
наблюдений за судьбами выпускников Курского детского дома на протяжении нескольких лет. В боль-
шинстве своем, выпускники, получившие жилье, некоторое время живут в нем вместе со сверстниками. 
Причем переночевать или временно пожить в такой квартире могут воспитанники и выпускники закры-
того учреждения за определенную помесячную плату. В двухкомнатной квартире одновременно могут 
жить до 8 человек, в том числе хозяин/хозяйка квартиры, зачастую находящиеся в гражданском браке 
с выпускником этого же учреждения. Причем все проживающие в данном жилье считаются «семьей», 
в том числе, и те, кто иногда приходит переночевать или пожить несколько дней. Лишь в редких случа-
ях, составляющих около 5 % наблюдаемых нами выпускников, после выпуска из закрытого учреждения 
подростки успешно социализируются и живут самостоятельно, либо создают семью в обычном понима-
нии этого слова, состоящую из мужа, жены и, возможно, ребенка.

Возвращаясь к результатам факторного анализа, направленного на изучение образа семьи выпускников за-
крытых учреждений, следует отметить присущую подросткам данной группы несамостоятельность, неуверен-
ность в себе и определенную аморфность по сравнению с подростками, воспитывающимися в приемных и кров-
ных семьях. Также обращает на себя внимание неструктурированность, размытость образа семьи выпускников 
закрытых учреждений, по сравнению со сверстниками, воспитывающимися в приемных и кровных семьях. 

Необходимо отметить, что в образе семьи выпускников закрытых учреждений отсутствуют семейные 
роли. При анализе результатов исследований образа семьи у подростков методом свободных ассоциаций 
нами отмечено, что подростки редко использовали слова, связанные с семейными ролями: дети, мама, папа, 
родители, муж, жена, бабушка, дедушка и др., что подтверждается результатами факторного анализа. Гово-
ря о семье, в большинстве своем выпускники закрытых учреждений имеют в виду сверстников и персонал 
учреждения. Обращает на себя внимание тот факт, что имея представление о семейной иерархии, функцио-
нальных обязанностях и структуре семьи, тем не менее, подростки включают в состав семьи персонал и вос-
питывающихся в том же учреждении сверстников. В большинстве своем, даже имея кровных братьев или 
сестер, подростки считают, что родными им являются все воспитанники учреждения, называя их при этом 
братьями и сестрами. В то же время, персонал, в большинстве своем представленный женщинами, зачастую 
отождествляется у подростков с «мамами», причем мам может быть несколько. Мужчины, чаще всего за-
нимающие в закрытом учреждении должности охранников, заведующих хозяйством или учителей физкуль-
туры, становятся для воспитанников «папами». Выпускаясь из закрытого учреждения, подростки перено-
сят сложившуюся семейную структуру на свою семью. Зачастую выпускники закрытых учреждений живут 
коммунами, объединяющими в одной квартире разное количество выпускников и воспитанников закрытого 
учреждения. Кто-то занимает лидерские позиции, становясь «мамами» и «папами», но в большинстве сво-
ем подростки друг для друга являются братьями и сестрами. Таким образом, сложившийся у воспитанников 
закрытых учреждений за время пребывания в учреждении образ семьи, становится основой формирования 
собственной семьи. Поэтому отдельного внимания заслуживают результаты, полученные в ходе выполнения 
факторного анализа, касающиеся семейных ролей подростков в образе семьи. Анализируя результаты, по-
лученные в ходе факторного анализа нельзя не отметить, что выделение одного фактора «общение» с боль-
шой долей вероятности обусловлено нарушением привязанности, которое присуще воспитанникам закрытых 
учреждений. Выделенные нами в ходе факторного анализа шкалы: разговорчивый, открытый, деятельный, 
энергичный, суетливый, общительный, раздражительный, являются, по мнению специалистов, в частности 
Л. В. Петрановской, основными симптомами нарушения привязанности. 

Таким образом, основную роль в образе семьи выпускников закрытых учреждений занимает обще-
ние, вместе с тем обращает на себя внимание отсутствие семейных ролей. Образ семьи подростков раз-
мыт. Семейные роли в образе семьи подростков отсутствуют. Проживание подростков, в большинстве 
своем, осуществляется коммунами, называемыми самими подростками «семьей». Сложившийся у выпуск-
ников закрытых учреждений за время пребывания в учреждении образ семьи, становится основой фор-
мирования собственной семьи. В то же время на формирование образа семьи воспитанников закрытых 
учреждений оказывает значимое влияние расстройство привязанности, которое присуще детям, остав-
шимся без попечения родителей.
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Обратим внимание на результаты, полученные в группе подростков «опека». Это респонденты, имеющие 
опыт проживания в приемных семьях более 5 лет. Нами выделены два фактора: противоречивость и само-
стоятельность. К шакалам первого фактора относятся: сильный (F = 0,558), упрямый (F = 0,497), зависимый 
(F = 0,507), нерешительный (F = 0,631), напряженный (F = 0,537), уверенный (F = 0,552), негатив (F = 0,556), 
первый фактор – «противоречивость». К шкалам второго фактора относятся: самостоятельный (F = 0,539), не-
возмутимый (F = 0,515), символы (F = 0,547), семейные роли (F = 0,550), второй фактор – «самостоятельность».

Проанализируем шкалы первого фактора. Образ семьи у подростков, воспитывающихся в приемных 
семьях, с одной стороны, связан с уверенностью в себе и в своих силах, с другой – с нерешительностью, 
зависимостью, напряженностью. Обращает на себя внимание противоречие, наблюдающееся в перечислен-
ных выше факторах. Безусловно, свой отпечаток накладывает проживание в асоциальной кровной семье, 
наличие опыта проживания в закрытом учреждении. Вместе с тем нельзя не отметить особенности пере-
дачи детей в приемные семьи в России на данный момент. Существуют так называемые профессиональ-
ные приемные семьи, в которых одновременно может воспитываться до 20 детей. Место достигших совер-
шеннолетия подростков максимально быстро занимается ребенком, оставшимся без попечения родителей. 
Воспитывающиеся в таких семьях подростки не могут рассчитывать на поддержку в дальнейшей жизни, 
оказываясь один на один с окружающим миром. С одной стороны, у них атрофировалось «чувство общ-
ности», сформированное за годы жизни в закрытом учреждении, с другой – не возникла привязанность 
к приемной семье. Проживание в такой семье не способствует формированию четкого и структурирован-
ного образа семьи, так как профессиональная приемная семья, в большинстве своем, является закрытым 
миниучреждением. В то же время в условиях профессиональной приемной семьи нет условий для сохра-
нения и дальнейшего развития чувства общности, так как состав приемной семьи статичен, воспитанни-
ки в такой семье не успевают привыкнуть друг другу, состав семьи разновозрастной. Отсюда нерешитель-
ность, зависимость, напряженность и негатив в образе семьи подростков. Нельзя не упомянуть приемные 
семьи, которые принимают детей, оставшихся без попечения родителей, в семью из корыстных побужде-
ний или в качестве рабочей силы (сельская местность). Достигшие совершеннолетия подростки, выпуска-
ются из таких семей зачастую в никуда, оставаясь без поддержки приемной семьи, они не могут рассчиты-
вать на ее помощь. Образ семьи в этом случае формируется негативный. Такие подростки в большинстве 
своем избегают создания собственной семьи, так как образ семьи (сформированный за годы проживания 
в приемной семье) вызывает негативные эмоции, «чувство общности», сформированное в процессе про-
живания в закрытом учреждении, атрофировалось. Безусловно, существуют приемные семьи, в которых 
складываются доверительные отношения между ребенком и родителями. Именно в этом случае у подрост-
ка формируется четкий и структурированный образ семьи, достигнув совершеннолетия, подростки зача-
стую проживают совместно с приемными родителями, сознательно исполняя роль дочери или сына. Образ 
семьи таких подростков связан с уверенностью в себе и своих силах.

Рассмотрим шкалы второго фактора. Самостоятельность и невозмутимость являются составляющими 
образа семьи подростков, воспитывающихся в приемных семьях, чем положительно отличается от обра-
за семьи подростков, воспитывающихся в закрытых учреждениях. Самостоятельность развивается у под-
ростков, воспитывающихся в любых приемных семьях. Следует отметить, что развитие самостоятельно-
сти невозможно в условиях закрытого учреждения. 

Обращает на себя значимость для подростков, воспитывающихся в приемных семьях, семейных ролей 
и символов. Приемные подростки имеют четко очерченный образ семьи с распределенными внутрисемей-
ными ролями. Понимание внутрисемейной структуры, обязанностей членов семьи выгодно отличает под-
ростков, воспитывающихся в приемных семьях от их сверстников из закрытых учреждений. Для приемных 
подростков образ семьи ассоциируется с такими символами как брак, очаг, ячейка, крепость, что также от-
личает их от сверстников из закрытых учреждений. 

Таким образом, образ семьи подростков, воспитывающихся в приемных семьях, состоит из двух шкал: 
«противоречивость» и «самостоятельность». Противоречивость вызвана особенностями проживания в про-
фессиональных семьях, созданных с различными целями, и численностью проживающих в приемной се-
мье детей. В отличие от воспитанников закрытых учреждений подростки, находящиеся в приемных се-
мьях, имеют четко очерченный, структурированный образ семьи с распределенными внутрисемейными 
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ролями. Понимание внутрисемейной структуры, обязанностей членов семьи выгодно отличает подрост-
ков, воспитывающихся в приемных семьях от их сверстников из закрытых учреждений. 

Рассмотрим результаты исследования, полученные в группе подростков, воспитывающихся в кровных 
семьях. В ходе исследования нами выделены три фактора: сила, отношения и оценка. К шкалам первого 
фактора относятся: дружелюбный (F = 0,687), сильный (F = 0,687), независимый (F = 0,699), решительный 
(F = 0,610), уверенный (F = 0,529), самостоятельный (F = 0,665), семейные роли (F = 0,573). К шкалам второ-
го фактора относятся: открытый (F = 0,491), отношения (F = 0,566), символы (F = 0,549). К шкалам третьего 
фактора относятся: обаятельный (F = 0,505), добросовестный (F = 0,538), отзывчивый (F = 0,701), справедли-
вый (F = 0,506), честный (F = 0,668).

Рассмотрим шкалы первого фактора. У «домашних» подростков образ семьи имеет четкую структуру, 
они более самостоятельны и социализированы, чем их сверстники, воспитывающиеся в закрытых учрежде-
ниях и в приемных семьях, уверены, в себе, дружелюбны, отзывчивы. Ключевую роль в образе семьи до-
машних подростков играют такие качества как решительность, самостоятельность, независимость. Боль-
шое значение в образе семьи для подростков имеют семейные роли. В отличие от воспитанников закрытых 
учреждений подростки, воспитывающиеся в кровных семьях, имеют четко очерченный образ семьи с рас-
пределенными внутрисемейными ролями. Понимание внутрисемейной структуры, обязанностей членов се-
мьи выгодно отличает «домашних» подростков от их сверстников с опытом жизни в закрытых учреждениях. 

Обратим внимание на шкалы второго фактора. Открытость – качество, которое отличает подростков, вос-
питывающихся в кровных семьях от сверстников из приемных семей и закрытых учреждений. «Домашние» 
подростки считают значимыми: отношения, хозяйственно-бытовую сферу и символы в образе семьи. Необ-
ходимо отметить, что хозяйственно-бытовая сфера не включена в образ семьи подростками, воспитываю-
щимися в приемных семьях и закрытых учреждениях. Для понимания бытовой стороны семейных отноше-
ний необходимо проживание и воспитание в семье с рождения, воспитание в приемных семьях и закрытых 
учреждениях не позволяет подросткам осознать значимость хозяйственно-бытовых отношений в структу-
ре семейных отношений. «Домашние» подростки акцентируют внимание при описании образа семьи на до-
машнем хозяйстве, оплате за коммунальные услуги, покупке продуктов, уюте, быте.

Следует отметить, что образ семьи у подростков, воспитывающихся в кровных семьях, описан более 
подробно, чем у их сверстников из закрытых учреждений и приемных семей. Нами выделены шкалы треть-
его фактора, получившего название «сила». «Домашних» подростков отличает обаятельность, добросовест-
ность, отзывчивость, справедливость, дружелюбие и честность.

Таким образом, образ семьи подростков, воспитывающихся в кровных семьях, существенно отличается 
от образа семьи подростков, имеющих опыт проживания в закрытых учреждениях. Образ семьи «домашних» 
подростков четко очерченный, структурированный, с распределенными внутрисемейными ролями. При этом 
самостоятельность и социализированность подростков привносит в образ семьи серьезное отношение к се-
мейным отношениям. Ключевую роль в образе семьи домашних подростков играют такие качества как ре-
шительность, самостоятельность, независимость. Большое значение в образе семьи имеют семейные роли. 
Открытость, качество, которое отличает подростков, воспитывающихся в кровных семьях от сверстников 
из приемных семей и закрытых учреждений. «Домашние» подростки придают значение отношениям, хо-
зяйственно-бытовой сфере и символам в образе семьи. Образ семьи у них описан более подробно, чем у их 
сверстников из закрытых учреждений и приемных семей. Подростков из кровных семей отличает обаятель-
ность, добросовестность, отзывчивость, справедливость, дружелюбие и честность. Привнесение вышеуказан-
ных качеств в образ семьи позволяет сделать семейные отношения доверительными, открытыми, честными.

По результатам проведенного исследования мы сделали следующие выводы. Нами отмечены значимые раз-
личия в образе семьи подростков, воспитывающихся в кровных, приемных семьях и в закрытых учреждениях. 
Основную роль в образе семьи выпускников закрытых учреждений занимает общение. Образ семьи подростков 
размыт. Семейные роли в образе семьи подростков отсутствуют. Сложившийся у выпускников закрытых учре-
ждений за время пребывания в учреждении образ семьи, становится основой формирования собственной семьи. 
В то время как на формирование образа семьи воспитанников закрытых учреждений оказывает значимое влия-
ние чувства общности, формирующееся на основе расстройства привязанности, которое присуще детям, остав-
шимся без попечения родителей. При анализе образа семьи подростков, воспитывающихся в приемных семьях, 
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обращает на себя внимание противоречивость, вызванная особенностями проживания в профессиональных се-
мьях, созданных с различными целями, и численностью проживающих в приемной семье детей. Самостоятель-
ность и невозмутимость являются составляющими образа семьи приемных подростков, чем положительно от-
личается от образа семьи подростков, воспитывающихся в закрытых учреждениях. В отличие от воспитанников 
закрытых учреждений подростки, находящиеся в приемных семьях, имеют четко очерченный, структурированный 
образ семьи с распределенными внутрисемейными ролями. Понимание внутрисемейной структуры, обязаннос-
тей членов семьи выгодно отличает подростков, воспитывающихся в приемных семьях от их сверстников из за-
крытых учреждений. Образ семьи «домашних» подростков четко очерченный, структурированный, с распреде-
ленными внутрисемейными ролями. При этом самостоятельность и социализированность подростков привносит 
в образ семьи серьезное отношение к семейным отношениям. Ключевую роль в образе семьи домашних подрост-
ков играют такие качества как решительность, самостоятельность, независимость. Большое значение в образе 
семьи имеют семейные роли. Открытость, качество, которое отличает подростков, воспитывающихся в кровных 
семьях от сверстников из приемных семей и закрытых учреждений. «Домашние» подростки придают значение 
отношениям, хозяйственно-бытовой сфере и символам в образе семьи. Образ семьи у них описан более подроб-
но, чем у их сверстников из закрытых учреждений и приемных семей. Подростков из кровных семей отличает 
обаятельность, добросовестность, отзывчивость, справедливость, дружелюбие и честность. Привнесение указан-
ных выше качеств в образ семьи позволяет сделать семейные отношения доверительными, открытыми, честными.
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