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Неотъемлемой частью финансов государства является государственный долг, принятие решений по управ-
лению, которым может оказывать как положительное, так и негативное воздействие на экономику государ-
ства. Прежде всего, эффективное управление государственным долгом является одним из важнейших эле-
ментов управления всей системой государственных финансов. Колоссальные изменения, затронувшие все 
сферы мировой экономики, а в частности государственный сектор посредством снижения доходов стран при 
расширении объемов расходов, обострили вопросы, связанные с эффективным управлением государствен-
ными заимствованиями. Сложная эпидемиологическая ситуация во многом послужила катализатором кри-
зисных процессов в мировой экономике, приведшая к значительным изменениям в механизме международ-
ного взаимодействия, останавливаются процессы глобализации.

Достаточно остро стоит вопрос преодоления пандемии и минимизации ее негативных последствий при 
некотором уровне неопределенности дальнейшего развития ситуации, что требует колоссальных финансо-
вых вложений [1]. В частности, в Российской Федерации (далее – РФ) из средств бюджета финансируются 
дополнительные финансовые ресурсы на поддержку системы здравоохранения и стимулирующих выплат 
медицинскому персоналу, малого и среднего предпринимательства посредством предоставления, в том чи-
сле, льготных кредитных ресурсов и государственных гарантий.

Несмотря на многообразие взглядов в части определения государственного долга, как аккумулирован-
ной суммы бюджетных дефицитов прошлых лет (К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю), суммы задолженности по не-
погашенным внутренним государственным займам и финансовых обязательств по отношению к иностран-
ным кредиторам (В. Н. Сутормина, В. М. Федосов). Большинство ученых-экономистов сходятся на том, что 
в обобщенном виде государственный долг представляет собой результат деятельности государства по при-
влечению финансовых заимствований, как правило, в целях покрытия дефицита бюджета [4]. Государст-
венный долг оказывает существенное воздействие, как на выделенные отдельно сферы экономики, так и на 
функционирование всей экономической системы государства. Управление государственным долгом в свою 
очередь представляет собой совокупность действий РФ или ее отдельных субъектов, регулируемых зако-
нодательством и направленных на формирование долговых отношений и погашение обязательств, которые 
возникают в связи с ними [2]. В целях определения адекватного комплекса мероприятий по управлению го-
сударственным долгом в новых условиях ограничений и финансового кризиса необходимо понимать спе-
цифику государственного долга, его структуру, а также выявить факторы, оказывающие непосредственное 
влияние на состояние государственного долга (рис. 1).

Составлено автором по материалам источника [6]
Рис. 1. Показатели эффективности регулирования долга Российской Федерации в 2017–2019 гг.
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На протяжении всего исследуемого периода в структуре государственного долга преобладали среднес-
рочные и долгосрочные обязательства, суммарный объем которых превышал величину краткосрочных обя-
зательств более, чем в 10 раз. Положительным аспектом является преобладание в долговом портфеле госу-
дарства долгосрочных обязательств, что во многом расширяет возможности по управлению государственным 
долгом, а также благоприятно сказывается на ликвидности и платежеспособности в текущем периоде. 
В 2017–2019 гг. наблюдалась неустойчивая динамика соотношения фиксированного и краткосрочного дол-
га. По итогам 2018 г. отмечалось уменьшение данного показателя на три пункта, которое обусловлено тем, 
что темп роста краткосрочных обязательств опережал темпы роста фиксированного долга. В 2019 г. наблю-
далась обратная картина, выражающаяся в увеличении доли фиксированного долга в объеме обязательств 
со сроком погашения не превышающем один год на отчетную дату. Данное изменение происходило на фоне 
сокращения абсолютной величины краткосрочного долга в рублевом эквиваленте.

Динамика соотношения внутреннего и внешнего долга в рассматриваемом периоде характеризовалась 
незначительными колебаниями. В целом, на протяжении периода внутренний долг примерно в 3 раза пре-
вышал внешний. Преобладание в долговом портфеле обязательств в национальной валюте позволяет мини-
мизировать риски, связанные с увеличением долговой нагрузки в связи с волатильностью курса рубля, что 
особенно ярко прослеживается в настоящее время. Учитывая сказанное выше, значение данного показате-
ля, как соотношение внутреннего и внешнего долга, можно оценить как положительное.

Рыночные обязательства на протяжении всего исследуемого периода более чем в 4 раза превышали не-
рыночные. При этом существенное увеличение показателя, характеризующее соотношение рыночного и не-
рыночного дога на 2,4 пункта свидетельствовало о высоком уровне эффективности управления государст-
венным долгом. Продолжение данного тренда может благоприятно сказаться на состоянии государственного 
долга РФ, поскольку стоимость рыночных долговых ресурсов формируется под воздействием спроса и пред-
ложения и соответствует текущей макроэкономической ситуации.

На эффективность управления государственным долгом оказывает влияние широкий спектр факторов, 
не имеющих непосредственной связи с долговой политикой государства. Влияние на уровень государствен-
ного долга возможно со стороны воздействия косвенных факторов в целях обеспечения его роста [7]. Для 
того, чтобы их выявить, необходимо оценить характер взаимозависимости и влияния на уровень государст-
венного долга, эффективность управления им в целом через построение эконометрической модели, в кото-
рой результирующим показателем, в основе которого заложена эффективность, предлагается использовать 
удельный вес государственного долга в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП). Этот показатель явля-
ется одним из индикаторов долговой устойчивости, применяемый как в международных, так и российских 
методиках. Среди обязательных условий эффективности управления государственным долгом как многофак-
торного показателя является поддержание долговой устойчивости [8].

В состав списка возможных регрессоров вошли следующие показатели. Это группа показателей, связанных 
с государственным бюджетом, а именно доходы консолидированного бюджета РФ в процентах ВВП х1 и рас-
ходы консолидированного бюджета РФ в процентах ВВП х2, немаловажная составляющая современных усло-
вий – доля расходов на здравоохранение в общем объеме х3 и доля оборонных расходов х4, а также доля дефици-
та бюджета в общем объеме доходов бюджета х5. В условиях снижения деловой активности и прогнозируемого 
снижения общего значения ВВП по итогам 2020 г. до 3,9 %, одним из показателей уровня социально-экономи-
ческого развития страны является ВВП на душу населения х6. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои 
коррективы в деятельность как предприятий частного сектора, так и государственных органов. Значительно воз-
росла нагрузка на внебюджетные фонды. В связи с этим в качестве одного из показателей выбрана демографи-
ческая нагрузка – отношение численности населения в стране в нетрудоспособном возрасте к численности на-
селения, находящегося в возрасте от 15 до 64 лет. Этот показатель имеет высокое значение корреляции такими 
показателями, как расходы на социальную поддержку, здравоохранение и пенсионное обеспечение, поскольку 
тесно взаимосвязан с необходимостью дополнительного финансирования государственных внебюджетных фон-
дов со стороны федерального бюджета х7. Также выделена группа показателей, представляющих собой состав-
ные индикаторы, а именно индекс экономической свободы х8. В данном случае эта группа отражает самостоя-
тельный выбор направления имущественной и трудовой деятельности и в рамках анализа состояние экономики 
в целом. Также в состав регрессоров включен показатель легкости ведения бизнеса х9 (табл. 1).
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Таблица 1
Корреляционная матрица регрессоров и результативного показателя модели  

после корректировки исходных данных

Параметр y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

y 1,00  - -  -  -  -  -  -  -  - 
x1 –0,44 1,00 -   - -  -  -  -  -   -
x2 –0,15 –0,34 1,00  - -  - -  -  -   -
x3 –0,28 0,88 –0,74 1,00 -  -  -  -  -   -
x4 –0,49 0,17 0,17 0,26 1,00 -  -  -  -   -
x5 0,80 0,27 0,43 0,04 0,69 1,00 -  -  -   -
x6 0,67 –0,11 –0,70 0,26 –0,46 –0,82 1,00 -  -   -
x7 0,92 –0,38 –0,37 –0,11 –0,41 –0,65 0,83 1,00 -   -
x8 –0,74 –0,17 –0,37 0,09 –0,28 –0,43 0,75 0,57 1  -
x9 –0,83 0,35 0,29 0,11 0,21 0,51 –0,64 –0,64 –0,84 1

Составлено автором по материалам исследования

Стоит отметить, что в рамках проведения корреляционного анализа была отмечена мультиколлинеар-
ность регрессоров, что может влечь за собой искажение показателей построенной эконометрической моде-
ли. С учетом корректировки первоначальных данных в целях устранения мультиколлинеарности отдельные 
регрессоры были исключены и отобраны следующие факторы:

 – отношение дефицита бюджета к доходам в процентном исчислении;
 – ВВП на душу населения;
 – демографическая нагрузка;
 – индекс экономической свободы.
Таким образом, ни по одной паре регрессоров значение коэффициента корреляции не превышает значе-

ния 0,7, что говорит об отсутствии сильной зависимости значений одного фактора от другого. В рамках по-
строения эконометрической модели и проведения оценки влияния косвенных факторов, оказывающих пер-
востепенное влияние на эффективность управления государственным долгом, значения показателей были 
взяты по состоянию на конец 2019 г. Кроме описанных выше факторов, была введена внешняя переменная, 
отражающая введение временных ограничительных мероприятий в экономике, для выявления возможной 
зависимости объема государственного долга от новых условий мировой экономики. Для стран, выбравших 
более мягкий режим ограничений переменная составляет 0 (Швеция), жесткие ограничения – 2 (Китай), вре-
менная приостановка деятельности – 1 (Россия, Великобритания). В целях проведения анализа случайным 
образом было отобрано 15 стран, исходные данные по которым представлены в таблице 2.

Таблица 2
Данные для построения эконометрической модели за 2019 г.

Страна
Государственный 

долг, % ВВП

Отношение  
дефицита  
бюджета 

к доходам

ВВП 
на душу  

населения,  
долл. США

Демографическая 
нагрузка, %

Индекс  
экономической 

свободы

Россия 16,49 0,05 11 162 49,81 58,9
Франция 99,31 –0,05 41 761 61,8 63,8
Германия 58,58 0,03 46 564 54,7 73,5
Китай 55,57 –0,14 10 099 41,4 58,4
Швеция 36,92 0,03 51 242 60,83 75,2
США 106,22 –0,23 65 111 53,3 76,8
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Страна
Государственный 

долг, % ВВП

Отношение  
дефицита  
бюджета 

к доходам

ВВП 
на душу  

населения,  
долл. США

Демографическая 
нагрузка, %

Индекс  
экономической 

свободы

Бразилия 91,57 –0,26 87 976 43,4 51,9
Чехия 96,41 –0,08 29 961 52,1 65,7
Япония 237,69 0,09 40 846 68,3 72,1
Индия 69,94 –0,31 2 171 49,3 55,2
Великобри-
тания 85,55 –0,05  41 030 56,7 78,9

Австралия 41,76 0,05 53 825 56,8 80,9
Чехия 31,62 0,04 23 214 55,1 73,7
Норвегия 39,97 0,09 77 975 53,1 73,0
Аргентина 93,30 –0,30 9 888 55,9 52,2

Составлено автором по материалам источника [5]

В качестве формы спецификации модели была выбрана множественная линейная модель, которая опи-
сывается уравнением:

 
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 ,i iy a a x a x a x a x a d= + + + + + + ε                                           (1)

где yi – эндогенная переменная; xi – факторы, i = 1,…,4; аi – коэффициенты модели, i = 1,...,5; dl – внешняя 
переменная; εi – случайное возмущение [8].

Результаты анализа случайных возмущений показали, что в модели отсутствует автокорреляция, остат-
ки нормальны. Однако отмечается гетероскедастичность остатков по одному из регрессоров, которая была 
устранена с применением коэффициента стандартного отклонения. Таким образом, на основании теоремы 
Гаусса-Маркова, можно говорить о том, что оценка коэффициентов методом наименьших квадратов способ-
на дать несмещенные значения.

Оцененная модель эффективности государственного долга имеет вид:

 
1 2 3 4459,09 2,99 0,51 4,52 0,44 ,iy x x x x= − + + + −                                     (2)

где yi – показатель, отражающий эффективность управления государственным догом, представленный 
удельным весом государственного долга в ВВП, выраженное в процентах; x1 – отношение дефицита бюджета 
к доходам в процентном исчислении; x2 – ВВП на душу населения; x3 – демографическая нагрузка; x4 – 
индекс экономической свободы.

Внешняя переменная была исключена из модели в связи с тем, что оказалась незначимой.   Коэффици-
ент детерминации для полученной модели составляет 0,475, что предопределяется тем, что дисперсия эф-
фективности управления государственным долгом на 46,2 % объясняется моделью. При этом модель являет-
ся значимой и влечет за собой значимость коэффициента детерминации. Необходимо выделить, что модель 
объясняет менее половины изменения дисперсии результативного показателя и указанный факт обусловлен 
тем, что модель представляет собой упрощенную взаимосвязь показателей [4]. В реальных условиях на эф-
фективность управления государственным долгом оказывает влияние множество иных факторов. Помимо 
макроэкономических показателей на уровень государственного долга и его эффективность оказывают вли-
яние такие характеристики инструментов управления, как: доходность ценных бумаг, структура долгового 
портфеля, механизм привлечения заемных ресурсов. 

Адекватность модели подтверждается методом построения доверительного интервала, который покры-
вает значения контролирующей выборки, что предопределяет возможность использования рассматриваемой 

Окончание табл. 1
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модели для объяснения влияния указанных выше регрессоров на результирующий показатель, а именно вес 
государственного долга страны в объеме ВВП страны.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что наибольший уровень зависимости эффектив-
ности управления государственным долгом наблюдается от демографической нагрузки, что приобретает 
особую важность в условиях пандемии Covid-19 при ограничениях передвижения групп лиц старше 65 лет, 
дополнительных расходов по выплате больничных листов и пособий на детей. Демографическая нагрузка 
в целом в существенной степени коррелирует с достаточно большим количеством видом расходов бюджета. 
В том числе от данного показателя будет зависеть объем средств, необходимых для финансирования расхо-
дов на здравоохранение, все виды социальной помощи, образование. Наибольшее влияние демографическая 
нагрузка способна оказать на размер расходов на предоставление межбюджетных трансфертов государст-
венным внебюджетным фондам в целях софинансирования исполнения фондом своих обязательств перед 
гражданами, включая Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. Рост демографической 
нагрузки на один процентный пункт при прочих равных условиях приводит к увеличению доли государст-
венного долга в общем объеме ВВП примерно на 4 %. Кроме того, именно трудоспособное население явля-
ется основным потребителем, предопределяющим доходы бюджета, косвенно – посредством формирования 
налоговой базы юридических лиц, а также прямо – посредством уплаты налогов [3].

Еще одним фактором влияния является показатель, отражающий соотношение дефицита бюджета к об-
щему объему доходов бюджета. Объем государственного долга и данный регрессор имеют положительную 
корреляцию, о чем свидетельствует значение коэффициента регрессора. Такая связь объясняется природой 
возникновения государственного долга, который прежде всего является источником финансирования дефи-
цита бюджета. Исходя из этого, дефицит обусловлен ничем иным, как преобладанием размера совокупных 
расходов бюджета над совокупным объемом доходов.

Индекс экономической свободы агрегирует в себе десять индикаторов экономической свободы, среди ко-
торых: налоговая и денежная свобода, свобода бизнеса, финансовая свобода, свобода от коррупции, свобода 
торговли, свобода трудовых отношений, свобода от правительства, свобода инвестиций, защита прав соб-
ственности. Все упомянутые выше факторы в совокупности являются индикаторами состояния экономики 
в стране. С ростом экономической свободы увеличиваются и показатели деловой активности, что предопре-
деляет рост объемов ВВП. Помимо этого, увеличение показателей, характеризующих деловую активность, 
вполне возможно, будет оказывать благотворное влияние на формирование доходов бюджета государства, 
особенно в современных непростых условиях, когда прогнозируемый объем выпадающих доходов по ито-
гам 2020 г. может достигать 4–5 трлн рублей. В частности, рост деловой активности повлечет за собой по-
вышение финансовых результатов хозяйствующих субъектов, а также увеличение объемов товарооборота, 
а в данных условиях восстановление ранее достигнутых объемов, что повысит пополняемость доходной ча-
сти бюджета. Исходя из сказанного выше, при росте уровня экономической свободы снизится необходимость 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Существуют различные взаимосвязи макроэкономических показателей и состояния государственного 
долга, дальнейшее их изучение целесообразно и значимо в разрезе рассмотрения новых различных мето-
дик оценки и эффективности государственного долга с учетом влияния широкого круга макроэкономиче-
ских факторов на качество его управления. Эффективность управления государственным долгом выступает 
одним из ключевых показателей, отражающих качество управления государственными финансами в целом. 
Повышение эффективности управления государственным долгом может представляться своеобразным клю-
чом к росту и сохранению макроэкономической стабильности в государстве.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОБНОВЛЕНИИ ОСНОВНОГО 
КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Исследованы современные тенденции развития инновационных систем в Рос-
сии. Данные тенденции обусловлены, с одной стороны, отсутствием четко сформулиро-
ванного понятия инновационной системы, а, следовательно, невозможностью опреде-
ления путей ее развития, и с другой стороны, активным использованием незаслуженно 
забытых программно-целевых методов планирования. Детальный анализ различных по-
зиций и статистических материалов позволил доказать, что вопреки общепринятому 
мнению, российская модель государственного управления и финансирования инновацион-
ной деятельности имеет признаки кластерного и государственно-корпоративного типов. 
Рассмотрены существующие подходы к управлению инновационно-инвестиционной дея-
тельностью организаций, которая направлена непосредственно на воспроизводственные 
процессы, в частности, на воспроизводство основного капитала. Обоснована необходи-
мость создания территориально сгруппированных инновационных систем, что объясня-
ется зависимостью отраслей и секторов экономики друг от друга по технологическому 
принципу и необходимостью создания технологических связей между ними для реализации 
их потенциальных преимуществ в рамках внедрения и создание инновационных продуктов. 
Ключевые слова: воспроизводство основного капитала, венчурный фонд, инвестиции, 
инвестиционный процесс, инновации, инновационный проект, инновационные системы, 
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Современные технологии управления инновационной деятельностью, направленные на воспроизводст-
во основного капитала предприятий и организаций, базируются, как правило, на проектно-ориентированном 
подходе. Определен инновационный курс развития экономики. Наличие научных и проектных разработок 
в области производства инновационной продукции и технологий базируется на инвестициях в интеллекту-
альную собственность, а их внедрение в производство – на вложениях в реальный сектор экономики. Инно-
вационное развитие России будет напрямую зависеть от инновационных возможностей как российских, так 
и иностранных инвесторов. Существенную роль в инвестиционном процессе продолжает играть государст-
во. Эти средства являются безвозмездными и безвозвратными, что отрицательно сказывается на эффектив-
ности их использования [3].

Инновационное развитие предприятий и организаций предполагает сочетание управленческих, проект-
ных, организационных и внедренческих технологий, которые требуют подбора наиболее эффективных мо-
делей финансирования из различных источников. В настоящее время необходима опора на собственные 
источники финансирования инвесторов, региональные инвестиционные и венчурные фонды, лизинговые 
компании, государственные отраслевые инвестиционные банки, иностранных инвесторов.

Таким образом, внедрению инноваций предшествует разработка эффективной инвестиционной политики.
Современные технологии внедрения инноваций предполагают использование современных методов ме-

неджмента, четкого взаимодействия по горизонтали и вертикали управления, эффективной работы персонала 
предприятии и организаций. Очевидно, что не все эти вопросы решены. Организационная модель внедрения 
в хозяйственную практику инноваций нуждается в более глубокой проработке и модернизации на базе ком-
плексного подхода [4]. Поэтому разработка и внедрение в практику новых инновационных продуктов и тех-
нологий продолжает оставаться актуальной задачей на ближайшую и стратегическую перспективу.

В современных экономических условиях на всех уровнях управления от предприятия до правительст-
ва признано необходимым дальнейшее развитие экономики на инновационной основе. Перед экономикой 
Российской Федерации стоит проблема повышения конкурентоспособности в мировой экономической сре-
де, выхода на новые рынки, выпуска новой высокотехнологичной продукции. Государство и государствен-
ные органы склонны к формированию инновационной политики в условиях расширения в рамках образо-
вания кластеров. При этом происходит приближение инновационного пространства к административным 
границам тех или иных территорий, обсуловленное масштабами занятости, потенциалом экономического 
роста, политическим весом региона, уровнем инновационного пространства и т. п. Для формирования ин-
новационной политики необходимо преодолеть не только внешние, но и внутренние негативные тенденции 
развития, обеспечить устойчивый рост объемов производства продукции во всех отраслях экономики [2]. 
На решение этих и других задач нацелена Концепция долгосрочного экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г., в которую периодически вносятся изменения и дополнения по мере возникновения 
изменений в экономической среде [1]. 

Решению поставленных задач во многом мешает высокий уровень физического и морального износа обо-
рудования, машин и механизмов. Введенные против России санкции существенно затруднили доступ на внеш-
ние рынки современной техники и оборудования, и на финансово-кредитные рынки. Проблема модернизации, 
технического перевооружения и реконструкции действующих производств, а также строительства новых ин-
новационных предприятий требует вовлечения в хозяйственный оборот огромных финансовых ресурсов.

Ресурсный (финансовый) потенциал российских предприятий недостаточен для решения современных 
задач инновационного развития. Господдержка, которую оказывает государство, не бесконечна. Следова-
тельно, внедрение инновационных технологий должно обеспечивать и рост рентабельности производства. 
В настоящее время средний уровень рентабельности российской промышленности крайне низок и составля-
ет 15–16 %. Такой уровень доходности не может обеспечить новые инвестиционные потребности развития 
экономики. Разрыв в уровне технического развития российских и зарубежных предприятий, промышленно-
технологическое отставание экономики в целом есть результат исчерпания новых научных разработок и па-
тентов, нехватки инвестиционных ресурсов, затрудненных искусственно возможностей привлечения долгос-
рочных кредитов в обновление основного капитала организаций. По различным экспертным оценкам уровень 
добавленной стоимости в российской экономике почти в 5 раз отстает от общемирового, что свидетельствует 
о низком удельном весе продукции с высоким коэффициентом передела, склонности к сырьевой модели [6].
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Обновление и модернизация основного капитала организаций должно базироваться на инвестицион-
но-строительных отраслевых и региональных программах развития. Эти программы на уровне конкретных 
предприятий и организаций должны обеспечивать максимально эффективное использование каждого рубля, 
инвестированного в реальный сектор экономики и, как следствие, основной капитал предприятий и органи-
заций всех отраслей. Конкретные цели инвестиционной деятельности – рост объемов производства, реструк-
туризация основного капитала, максимальная отдача от капитальных вложений, коммерческий и социальный 
эффект инвестиционной деятельности, переход к новой промышленной модели экономического развития.

Для этого требуются не только огромные инвестиционные ресурсы, но и создание механизма их эффек-
тивного использования. Стратегия развития реального сектора экономики определяется и напрямую зависит 
от эффективной инвестиционной деятельности государства и предприятий. Предъявляются новые качествен-
ные требования к бизнес-планам инвестиционно-инновационных проектов. Инвестиции должны обеспечи-
вать достижение высокого синергетического эффекта через внедрение инноваций как конечного результата 
инвестиционной деятельности.

Современный инновационный процесс учитывает особенности научно технического прогресса, включает 
анализ конъюнктуры внешних и внутренних рынков и требует новых подходов к формированию инвестици-
онных ресурсов. Необходима адресность, целевое использование, целостность и компетентность, объединя-
ющие интересы государства и инвесторов, обеспечивающих инновационное развитие. Воспроизводственный 
процесс должен обеспечивать производство продукта, адекватного по стоимости, качеству, техническим ха-
рактеристикам и удовлетворяющего требованиям конечного потребителя [5].

Развитие систем управления реализацией инновационно-инвестиuионных программ должно обеспечи-
вать оценку инвестиционных возможностей, механизм привлечения ресурсов, эффективные результаты ра-
боты всех субъектов инвестиционного процесса.

Эффективное использование инноваций на предприятиях и в организациях определяется направлением 
и уровнем развития научно-технического прогресса в стране, регионе и на конкретном предприятии; долей 
работников высшей квалификации; концентрацией финансовых и материально-технических ресурсов; долей 
современных технологий и материалов, используемых при производстве продукции; удельным весом инно-
вационных технологий и оборудования; продолжительностью жизненного цикла производственной продук-
ции; соответствием уровня менеджмента требованиям рынка и конечных потребителей нового продукта; за-
регулированностью технологий управления внедрением нововведений и перспективных планов обновления 
основного капитала предприятий. При реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок на конкретных предприятиях важно правильно определить соответствие механизмов управле-
ния приоритетам инновационного развития, формирование эффективных инвестиционных программ разви-
тия. Инновационный процесс развития основного капитала организаций базируется на разработке моделей 
и алгоритмов инновационного обновления основного капитала на основе современной нормативно-методи-
ческой базы и эффективных технологий планирования и внедрения инноваций (табл. 1).

Таблица 1
Последовательность внедрения инноваций в основной капитал организаций

Этап Расшифровка

Организация управления процессом 
внедрения

Оценка рынка инноваций

Маркетинг рынка инноваций

Определение эффективности (рентабельности) рынка инноваций

Выбор инновационных проектов

Ранжирование проектов

Формирование системы управления нововведениями
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Этап Расшифровка

Инвестиции в основной капитал 
предприятий

Бюджетное финансирование

Государственная финансовая поддержка

Частно-государственное партнерство

Венчурные и другие инвестиционные фонды

Собственные средства предприятий

Государственные инвестиционные кредиты

Коммерческие инвестиционные кредиты

Иностранные инвестиции

Построение эффективных моделей 
финансирования

Проектное финансирование

Инновационно-инвестиционные программы

Лизинг оборудования

Смешанные схемы финансирования

Региональные инвестиционные фонды

Технология внедрения инноваций

Новые архитектурные и конструктивные решения зданий

Применение прогрессивных строительных материалов и технологий

Новое оборудование

Новые технологии производства

Оценка эффективности (продуктивно-
сти) инноваций

Традиционные показатели эффективности инвестиций, технологий, продукции

Выбор оптимальных моделей воспроизводства основного капитала

Эффективность инноваций

Система показателей рентабельности

Составлено авторами по материалам исследования

Особенности инвестиций в основной капитал предприятий в рамках внедрения инновационных реше-
ний позволяют обеспечить: высокую доходность и конкурентоспособность продукции; расширение сущест-
вующих и захват новых сегментов рынка; рост производительности труда и снижение себестоимости про-
дукции; оптимизацию состава и структуры основных средств предприятий; надежность и перспективность 
вложений; возможность получения господдержки; прирост производственных мощностей предприятий; ми-
нимизацию конкурентных и других рисков.

Вложение в инновации предполагает участие государства, частных и институциональных инвесторов 
в различных инновационных проектах. Управление процессом инвестирования в научные исследования, про-
ектно-изыскательские, опытно-конструкторские, производственно-внедренческие и пусконаладочные рабо-
ты и другие технологические операции предполагает формирование алгоритмов реализации инновацион-
но-инвестиционных проектов. Алгоритм реализации инновационного проекта развития основного капитала 
предприятия представлен на рисунке 1.

Окончание табл. 1
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Региональные инновационные 
программы

Федеральные 
инновационные программы

Инновационные программы 
отраслей и предприятий

Стратегия инновационного развития предприятия

Выбор инновационных проектов развития 
предприятия

Подсистема управления инно-
вационной программой

Установление приоритетов реализа-
ции инновационных проектов

Методы управления программой

Выбор объекта 
управления

Субъекты управления 
программой

Участники реализации 
инвест. программы

Аутсорсинг проекти-
рования инвест. 
программы

Внедрение, эксплу-
атация, оценка ин-
вест. программы

Определение 
потребности 
в инвестициях

Управление реализацией инновационно-инвестиционной программы

Планирование

Подбор источни-
ков финансирова-
ния инвестиций

Организация

Заключение 
контрактов Стимулирование

Монтаж иннова-
ционного обору-

дования
Координация

Внедрение инно-
вационных 
технологий

Контроль

Перспективные 
инновационные 

проекты
Инвестиции Качество 

продукции Риски Анализ рынка

Завершение проекта

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Алгоритм реализации инновационно-инвестиционного проекта воспроизводства основного капитала

Методические рекомендации по внедрению в практику работы предприятий инновационных решений 
индексным методом предполагает включение в модель:

j1 – индекса доли нового оборудования до внедрений инноваций;
j2 – индекса доли нового оборудования после внедрений новой инновационной техники или технологий;
j3 – индекса моделирования инноваций, который рассчитывается на основании бизнес  планов инновационных 

проектов, %;
j4 – инвестиционного индекса (доля инвестиций в основной капитал в % к балансовой стоимости основных 

средств);
j5 – индекса эффективности (рентабельности) инвестиций (отношение прибыли от реализации новых 

видов продукции к балансовой прибыли от основной деятельности предприятия j = j1+j2+j3+j4+j5).
Положительная динамика указанных индексов свидетельствует о росте инновационной активности пред-

приятий. Отрицательная динамика индексов свидетельствует о снижении инновационной активности пред-
приятий.
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Программы инновационного развития как объект управления реализуют в следующей последовательности:
 – формирование программы как результат ранжирования инновационных проектов в условиях лими-

тированных финансовых ресурсов;
 – пошаговое моделирование процесса внедрения программы на основании предложенного алгоритма;
 – оценка потребностей всех видов ресурсов, необходимых для реализации программы;
 – выбор организационных форм управления реализацией программы;
 – оценка соответствия затрат и результатов.
Проблема ориентации российской экономики на инновационный путь развития должна решаться по всей 

вертикали управления: государство – вертикально-интегрированные компании – крупные предприятия – сред-
ний и малый бизнес. Управление производственными связями по горизонтали позволяет создать эффектив-
ную систему поставок нового оборудования и комплектующих [7].

Участие государства в инновационном развитии экономики не должно сводиться к оказанию адресной, 
безвозмездной и безвозвратной помощи коммерческим структурам, пусть даже с долей участия по анало-
гии с бюджетным финансированием инвестиций. Необходимо создание крупного государственного иннова-
ционного банка, который будет финансировать на возвратной основе инновационные проекты. Процентные 
ставки могут колебаться в диапазоне от 0 до 15 % в зависимости от уровня рентабельности инновацион-
ных проектов. На уровне регионов должны создаваться филиалы банка, средства которых могут дополнять-
ся из региональных бюджетов.

Инновационные проекты должны ранжироваться по степени важности для российской экономики. Если 
на уровне крупных вертикально-интегрированных компаний вопросы внедрения инноваций решаются по-
ложительно, то этого нельзя сказать о предприятиях малого и среднего бизнеса. Именно у таких предприя-
тий уровень износа основных средств превышает 60 %, оборудование требует замены по причине высокого 
морального износа, который практически не учитывается и пока этот вид износа можно принять на уров-
не 50 % от физического.

Амортизационная политика предприятий нуждается в серьезной корректировке. Можно отменить регла-
ментированные государством амортизационные группы или как минимум укрупнить их, дав большую свобо-
ду товаропроизводителям. Сроки замены оборудования, машин и механизмов должны определяться не нор-
мами и группами, а жизненным циклом продукции, ее конкурентоспособностью на внешнем и внутреннем 
рынках. Этими критериями должен определяться и срок окупаемости оборудования с учетом уровня рента-
бельности продукции, которая выпускается с использованием этого оборудования.

Внедрение инноваций на всех этапах их разработки, внедрения и эксплуатации от научных фундамен-
тальных исследований до промышленного использования невозможно без активной эффективной инвестици-
онной политики, прежде всего, на уровне предприятий и организаций. Если государство ставит стратегиче-
ские задачи, то реализуются они на уровне отраслей и предприятий. В инвестиционной политике основной 
упор следует сделать на собственные средства предприятий, в первую очередь, амортизационные отчисле-
ния, размер которых должен позволять практически реализовать инновационные проекты. Для решения этой 
задачи необходимо минимизировать сферу применения линейного метода расчета амортизационных отчи-
слений; вернуть законодательно строго целевое использование амортизационных отчислений через фонды 
модернизации и воспроизводства основных средств и прежде всего активной части основного капитала. Для 
этого необходимо разрабатывать перспективные инновационно инвестиционные программы.

Маркетинг рынка инвестиционных ресурсов позволяет скомпоновать источники финансирования по сто-
имости и во времени. Анализ рынка финансовых ресурсов показывает, что наиболее дешевые деньги – это 
деньги собственные. Поэтому при внедрении инноваций следует ориентироваться на прирост инноваци-
онной прибыли на единицу затрат на модернизацию или замену оборудования. Для решения этой задачи 
предлагается использовать алгоритм финансирования инновационно инвестиционных проектов с ориента-
цией на прирост основного капитала, отраслевые и технологические особенности выпускаемой продукции. 
Таким образом, прирост основного капитала позволяет относительно определить прирост прибыли на вло-
женные инвестиции. Необходимо дополнить перечень традиционных показателей эффективности инвести-
ций показателем рентабельности основного капитала, рентабельности инвестиций в инновации. Для оцен-
ки эффективности вложений в инновации можно также использовать критерий полных приведенных затрат.
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Диверсификацию источников финансирования инновационных проектов необходимо рассматривать как 
систему, нацеленную на достижение синергетического эффекта для всех участников процесса.

Если рассматривать инновации как объект инвестирования, то можно выделить следующие основные ха-
рактеристики: высокая надежность вложений, при квалифицированном уровне обоснования эффективности 
инновационного проекта; уровень доходности и рентабельность проекта, обеспеченные эффективной систе-
мой управлений; защита от инфляции и надежность вложений; решение вопросов собственности; создание 
новых видов техники и продукции; минимизация рыночных и технологических рисков.

Вложения в инновации имеют не только привлекательные стороны для инвесторов, но и могут вызывать 
настороженность частных и институциональных инвесторов. Длительность цикла реализации инновационных 
разработок не всегда позволяет спрогнозировать изменения конъюнктуры рынка новой продукции; достижение 
планируемого уровня рентабельности проекта. Поэтому эффективная система управления программой иннова-
ционного развития предприятия имеет чрезвычайно важное значение. Управленческая модель реализации ин-
новационных программ предприятия может осуществляться в следующей последовательности: отбор проектов 
в рамках лимита финансирования (согласно инвестиционной программы); ранжирование проектов; планируе-
мый результат проекта; выбор организационных форм реализации проекта; определение потребности в ресур-
сах; сопоставление результатов и затрат; характеристики жизнеспособности новой продукции; оценка длитель-
ности жизненного цикла продукта и определение циклов внедрения последующих инновационных проектов.

Воспроизводственные инвестиционные проекты обеспечивают решение многих социально-экономиче-
ских задач, к числу которых можно отнести следующие:

 – рост объемов выпускаемой продукции;
 – реструктуризация производственных мощностей;
 – внедрение в массовое производство новых, высокотехнологичных товаров и продуктов;
 – рост производительности труда;
 – снижение издержек производства;
 – достижение положительного инвестиционного эффекта в смежных областях;
 – комплексное инвестиционное проектирование;
 – проектное финансирование;
 – подбор источников финансирования для каждого конкретного инвестиционного проекта в общей схе-

ме модернизации производства и технологических процессов;
 – технико-экономическое обоснование принимаемых инвестиционных решений;
 – оценка и мониторинг динамики доходов как результат принимаемых инвестиционных решений;
 – расчет и корректировка сроков реализации инвестиционных проектов и сроков начала возврата вло-

женного капитала;
 – комплексная оценка эффективности инновационного проекта;
 – анализ результатов объектов и субъектов инвестиционной деятельности.
В настоящее время наиболее активными инвесторами в России выступают федеральный и региональ-

ные бюджеты, централизованные (в распоряжении правительства) инвестиционные фонды; крупные ком-
пании; совместные предприятия, строящиеся и работающие на территории Российской Федерации; внеш-
ние инвесторы – нерезиденты.

В заключении следует выделить основные направления инвестиционно-инновационной деятельности. Од-
ним из направлений рекомендуется признать создание инновационного пространства и изменение на его осно-
ве номенклатуры выпускаемой продукции; внедрение и дальнейшее использование инновационных технологий; 
выбор наиболее эффективных инвестиционных проектов; поиск новых, перспективных рынков сбыта выпускае-
мой продукции; выбор эффективных методов управления реализацией инвестиционно-инновационных проектов.
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Индустрия моды – отрасль, нацеленная на организацию эффективной системы производства и дистри-
буции одежды, обуви и аксессуаров [1]. Многие годы в России индустрия моды не являлась серьезным объ-
ектом научных исследований, тем не менее сегодня ситуация меняется. Сегодня уже открыты специальные 
университетские программы (например, в Национальном исследовательском университете «Высшая шко-
ла экономики), которые призваны повысить квалификацию отечественных специалистов и руководителей 
компаний индустрии моды, что вызвано новыми требованиями рынка. 

К компаниям индустрии моды относят: производственные компании – собственников производственных 
мощностей; компании, являющиеся владельцами брендов одежды и обуви (Adidass, Indesit, Puma, Benetton, 
Mango и другие); дистрибьюторов и ритейлеров, осуществляющих оптовую и розничную продажу товаров 
индустрии моды [1]. Объем сегмента глобального рынка индустрии моды сегодня составляет 0,1 трлн долл. 
США [6]. Несмотря на серьезные вызовы 2020 г., связанные с коронавирусом, временным закрытием роз-
ничных магазинов и снижением покупательского спроса в отрасли, индустрия моды осталась одной из са-
мых крупных и прибыльных отраслей промышленности в мире [9]. По данным «Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития» индустрия моды по объемам продаж продукции и уровню ее потребления 
входит в число ведущих мировых отраслей промышленности [2; 7]. В России есть колоссальный потенциал 
для развития данного сектора экономики. Розничный рынок товаров индустрии моды Российской Федера-
ции является крупнейшим в Восточной Европе [6]. Несмотря на это, современные вызовы заставляют вла-
дельцев компаний индустрии моды искать новые пути повышения эффективности работы компаний, в том 
числе на базе применения современных информационных технологий.

Подиум с моделями в модной одежде – это лишь внешняя сторона индустрии моды, за которой скры-
вается высокая конкуренция, постоянно растущие и быстро меняющиеся требования потребителей, необхо-
димость создавать новые и оригинальные изделия значительно быстрее, чем это происходило раньше. Все 
это вынуждает компании индустрии моды делать ставку на инновации, оптимизировать и модернизировать 
бизнес-процессы, быть более гибкими.

Следует выделить следующие особенности работы данного сектора экономики.
1.  Товары индустрии моды в основном имеют короткий жизненный цикл, то есть моральное устарева-

ние продукции происходит значительно быстрее, чем в других отраслях экономики. Также для отрасли ха-
рактерно быстрое и сложно прогнозируемое изменение покупательских предпочтений, высокий ассорти-
мент продукции [1].

2.  Участники цепей поставок в индустрии моды часто географически распределены, основные произ-
водители находятся в странах Юго-Восточной Азии, а основные покупатели в развитых странах Европей-
ского союза и США.

3.  Материальный поток в отрасли обычно сопровождается информационным потоком, содержащим 
большой объем разнородной информации (как текстовой, так и графической), к скорости передачи которой 
предъявляют высокие требования. Создание продуктов индустрии моды является творческим процессом, что 
требует привлечения специализированных программных ресурсов, позволяющих создавать и хранить боль-
шие объемы информации. Особенности работы в отрасли обусловливает необходимость в создании эффек-
тивных каналов коммуникации и использовании различных информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ) и программных ресурсов.

В эпоху быстрого развития ИКТ компании индустрии моды испытывают растущую потребность в коор-
динации деятельности компаний в цепочках поставок. В дополнение к высоко автоматизированным операци-
ям на производственных площадках и в распределительных центрах, как это происходит в компаниях Benetton 
и Mango, новые технологические решения предоставили предприятиям совершенно новые способы обработ-
ки транзакций и обмена информацией между участниками цепей поставок. Такие технологии дают возмож-
ность получения данных об актуальном спросе на товары индустрии моды и уровнях запасов по всей цепи 
поставок. Без таких технологий индустрия моды просто не могла бы существовать в современных условиях.

Основными областями, в которых активно используются ИКТ, являются сбор информации, доступ к дан-
ным и анализ и организация эффективного взаимодействия между партнерами по цепочке поставок. Для ре-
шения этих проблем существует широкий спектр модулей, которые можно разделить на несколько катего-
рий на основе по их функциональности:
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1)  системы связи для облегчения обмена информацией между функциональными областями внутри ком-
пании и между звеньями цепочки поставок;

2)  системы для поддержания операций материально-технического обеспечения, таких, как складирова-
ние и перевозка грузов;

3)  системы планирования, которые, как правило, можно подразделить на подсистемы: 
 – стратегического планирования, то есть те, которые фокусируются на решении долгосрочных вопросов;  
 – тактического планирования, которые фокусируются на решении краткосрочных оперативных вопросов.
Рассмотрим некоторые технологии, которые с успехом могут быть применены в данном сегменте.
1.  Планирование ресурсов предприятия (ERP). Планирование ресурсов предприятия (англ. enterprise 

resource planning, далее – ERP) является системой, которая объединяет автономные программные модули 
вместе с целью формирования единой структуры, обеспечивающей «прозрачность» по всей логистической 
цепочке от процесса проектирования изделий до поступления товара на полки магазина.

Обычно ERP включает такие модули, как планирование производства, управление закупками, запасами, 
маркетингом и продажами, учетом и управлением персоналом. Многие поставщики ERP разрабатывают спе-
циализированные решения для удовлетворения потребностей определенных отраслей. Такие же отраслевые 
решения созданы для компаний индустрии моды, например программа SAP AFS, SAP Fashion Management [12].

AFS (Apparel & Footwear Solution) – клиентское решение SAP, разработанное компанией для удовлетво-
рения особых потребностей швейной и обувной промышленности [12]. Его функциональные возможности 
были включены в функциональный диапазон SAP мирового класса. Итогом стала разработка комплексно-
го решения для швейной и обувной отрасли, отвечающая специфическим для данной отрасли требованиям 
к управлению цепями поставок.

Решение SAP для одежды и обуви (AFS) предназначено для улучшения функций планирования, выбора 
поставщика, функции распределения, пополнения запасов [12].

Многие компании индустрии моды принимают решение использовать именно такие программы, кото-
рые учитывают специфические особенности работы в отрасли. Например, компания Benetton приняла ре-
шение о переходе от старых устаревших систем и выбрала систему ERP SAP AFS.

Такое программное решение ERP было установлено в логистических центрах и на производственных 
предприятиях Benetton. Оно включает три функции, отличающие SAP AFS от стандартной системы ERP. 
Это дополнительные опции: сетки, категории и сезонное планирование. Такие опции помогают справлять-
ся с большими объемами данных и управлять большим количеством товарных характеристик высокого раз-
нообразия продуктов в индустрии моды.

Сетки представляют собой трехмерные структуры, используемые для дифференциации товаров на ос-
нове критериев (например, размер, цвет и фасон). Комбинируя эти переменные, пользователи создают уни-
кальное значение сетки для каждого SKU (идентификатора товарной позиции или единицы учета запасов).

«Категории» оптимизируют процесс заказа материалов, позволяя пользователям сегментировать произво-
дителей по уровням качества, ценовым сегментам и странам происхождения. Производственное планирование 
в SAP AFS использует опцию «сезон», благодаря которой пользователи могут определять сезоны на товары 
или даже коллекции товаров. Продукты индустрии моды могут быть классифицированы по сезонам, так что 
если конкретный сезонный признак присвоен какому-либо товару, то такой товар может быть добавлен в про-
изводственный план только в предварительно определенный период времени, например сезон «весна-лето».

Основное предназначение SAP AFS – ее использование на производственных предприятий индустрии 
моды. Для компаний, чья деятельность распространяется также на розничную торговлю, возникает необхо-
димость управлять всей цепочкой поставок от производства товаров до организации продаж товаров в роз-
ничных магазинах, компания SAP предложило новое решение – программу SAP Fashion Management. SAP 
Fashion Management – интегрированное решение, которое сводит бизнес-процесс производства и розничной 
торговли к единому вертикальному решению, что позволяет вертикально интегрированным компаниям ин-
дустрии моды управлять своими бизнес-процессами, работая в одной программе.

2.  Программы CAD/CAM и PLM. Проектирование одежды – первый этап производства одежды. Достижения 
3D-технологий и компьютерной графики изменили современный способ проектирования одежды. Прежде дизайн 
одежды выполнялся с использованием эскизов, нарисованных на бумаге, но в настоящее время модельеры 
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используют программные средства для визуализации своих идей. Использование   виртуального 3D-мане-
кена в основном заменило использование физического манекена в индустрии моды. Автоматизированные 
проектирование  (CAD) и производство  (CAM) относят к программно-аппаратным средствам, которые 
помогают реализовать идеи конструкторов в готовой продукции.

Термин CAD (англ. computer-aided drafting, design) можно трактовать как просто «компьютерное черче-
ние», и как «компьютерное проектирование» [3]. CAD в индустрии моды – не просто альтернатива традици-
онному рисованию карандашом на бумаге, которая помогает конструкторам товаров индустрии моды с со-
зданием концептуальной идеи изделий. При помощи таких программных ресурсов можно подобрать цвет 
изделия и ткань, создать выкройку изделия, оптимизировать раскрой ткани для экономного использования 
материала, создать демонстрационный виртуальный зал для показа коллекций, передавать макеты изделий 
другим участникам процесса разработки коллекций. После завершения первоначального чертежа проекти-
ровщики могут менять цвета и ткани у модели и даже создавать 3D-прототип изделия для того, чтобы по-
нять, как данный предмет будет выглядеть на живом человеке.

Кроме того, пользователи могут сохранить шаблоны или лекала изделий, доступ к которым можно по-
лучить позднее для повторного использования конкретной детали или лекала. При этом шаблонные детали 
могут даже трансформироваться в совершенно новый стиль. Это значительно ускоряет этап создания но-
вых прототипов изделий. По данным разработчика программного продукта компании Optitex использова-
ние ресурса позволяет экономить до 60 % времени на производство образцов, при этом точность создания 
3D-прототипа составляет 95 % [10].

Сегодня некоторые программные продукты, например Marvelous Designer, осуществляют процесс моде-
лирования одежды на основании уникальных требований и размеров покупателей. Таким образом, ресурс 
предлагает простой, точный способ проектирования для потребителей, желающих купить одежду, изготов-
ленную по индивидуальным размерам.

Разрабатывая коллекцию одежды, дизайнер может создавать модели на одной конструктивной основе 
с различными видами элементов изделий. Для этого необходимо создать базу элементов изделий, которые 
будут храниться совместно со всеми относящимися к ним комплектами лекал. Работа с такими базами дан-
ных позволяет дизайнеру комбинировать изделие, меняя его части.

В дальнейшем на базе эскизов создают образцы, которые при помощи программ CAM запускают в се-
рийное производство. Группа программ CAM (англ. Computer-Aided Manufacturing) связана с технологией 
производства [3]. Программы типа CAM автоматизируют производственный процесс, оптимизируя повто-
ряющиеся трудоемкие задачи – выкройку, шитье и крашение. 

Международные компании индустрии моды активно практикуют совместное использование CAD/CAM 
программ. Например, компания «Манго» подписала контракт с Lectra, ведущим поставщиком ИТ-решений 
для индустрии моды для решения вопросов, связанных с управлением жизненным циклом изделий (PLM), 
которое подразумевает совместное использование ресурсов CAD/CAM программ. Решения PLM интегриру-
ют CAD/CAM модули в одну систему, обеспечивая бесперебойный процесс разработки и производства из-
делий на основе совместной работы всех участников производственно-сбытовой цепочки.

Важная задача внедрения таких программных ресурсов – увеличение эффективности глобальных цепей 
поставок, в которых продукты разрабатывают в одной стране, производят в другой, а продают в третьей. Это 
требует нового уровня точности в области выстраивания международной коммуникации в случае со слож-
ными дизайнами, подбором и соответствием цветов и тканей.

3.  Системы POS-терминалов. Системы POS-терминалов  (англ. Point Of Sale –  точка продажи) 
терминалов были созданы для оптимизации управления запасами и обработки транзакций о продажах 
товара клиентам и передачи этой информации из торговых точек по цепи поставок заводам производителям, 
распределительным центрами и другим участникам цепи поставок. Помимо повышения скорости оформле-
ния заказа, такие системы позволяют отследить, какой товар хорошо продается и, соответственно, какой 
товар необходимо заказать повторно. Оборудование POS-терминала терминала включает компьютеры, 
сенсорные экраны, сканеры штрих-кодов или RFID-сканеры, считыватели карт и PIN-адреса. В систему POS 
также входит специально разработанное программное обеспечение для хранения и анализа информации 
со встроенными функциями лояльности клиентов (подарочные карты, купоны).
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Некоторые компании, например Zara, используют персональные цифровые ассистенты (PDA) – карман-
ные компьютеры, облегчающие быстрый ввод информации, например, отзывы клиентов, полученные на ме-
сте продаж, задавая вопросы: «подходит ли Вам данный товар?» или «нравится ли вам цвет изделия?» после 
примерки клиентом одежды и обуви в примерочных. В дальнейшем такая информация передается по сети.

После анализа эти данные опросов отображаются в системе вместе с информацией о продажах, и это по-
могает лучше понять потребности потребителей, анализируя не только факты продаж, но и учитывая отзы-
вы клиентов. Выполнение таких задач имеет решающее значение для привлечения и повышения лояльности 
клиентов. Полученные данные могут быть учтены при разработке новых коллекций изделий индустрии моды.

4. RFID-технология. RFID-технология – метод радиочастотной идентификации данных, который основан на 
применении специализированных меток, что позволяет осуществлять бесконтактную идентификацию большого 
объема данных различных объектов, в том числе изделий или упаковок с товарами индустрии моды. Сегодня 
технология RFID проникла во многие сферы деятельности компаний различных отраслей, среди которых можно 
выделить тяжелую промышленность, автомобилестроение, транспортную и складскую логистику, системы об-
служивание клиентов, медицину и многие другие [4; 5]. RFID-метки – чипы небольшого размера, встраиваемые 
в различные объекты, например, липкие этикетки [2]. Они могут быть изготовлены в двух различных видах:

 – в виде пассивной метки, питающейся от радиоволн, передаваемых считывателем;
 – в виде активной метки, которые имеют свою собственную батарею [2].
Компании индустрии моды также активно использую систему штрихкодирования товара для идентифи-

кации данных. Разница между RFID и штриховыми кодами заключается в том, что штриховые коды можно 
сканировать только в тех случаях, когда товары находятся в прямой видимости от сканера, в то время как 
при использовании RFID-технологии имеет больший охват и сканеры могут получать информацию, даже 
если товар находится далеко или за препятствием. 

Применение RFID-технологии ускоряет процесс проверки, поскольку сотрудникам не требуется скани-
ровать штрих-код каждого элемента или каждого изделия, как в случае штрихкодирования.

Преимущества использования технологии включают сокращение ручного труда на 30 % и сокращение 
времени, затрачиваемого на инвентаризацию. Точность учета товарно-материальных запасов при примене-
нии технологии составляет 99 % [2]. Технология RFID позволяет увеличить точность учета запасов в мага-
зине до 98 % [2; 13]. При этом данные статистики показывают, что при 3 % улучшении точности учета за-
пасов можно ожидать 1 % увеличения продаж в магазинах [2; 10].

Самое главное, RFID-технология позволяет увеличить продажи благодаря улучшению контроля и отсле-
живания материальных потоков, что дает 14 %-ный рост продаж.

Многие крупные международные компании индустрии моды сейчас активно тестируют системы слежения 
за перемещением товаров при помощи технологии блокчейн, которая используется совместно с RFID-техноло-
гия. Такая система позволяет повысить прозрачность в цепи поставок, делая покупателям доступной инфор-
мацию об актуальном статусе товаров, о месте производства, используемых материалах. Например, компания 
стартап Provenance совместно с дизайнером М. Ярлгардом уже тестирует проект fashion-blockchain, основанный 
на основе технологии блокчейн [11]. Потенциал совместного использования технологий RFID и блокчейн зна-
чителен, что связано в первую очередь с тем, что концепция «управления материальными и информационны-
ми потоками в индустрии моды» трансформируется в связи с изменяющимися потребностями покупателей [2].

5.  Платформы электронной коммерции. Электронная торговля товарами индустрии моды становится все 
более популярной во всех странах мира, в том числе в России. По данным РБК в 2019 г. продажи товаров 
индустрии моды в России увеличились на 32 % [8]. Такая динамика роста наблюдается несколько лет, что 
мотивирует ритейлеров индустрии моды к развитию интернет-торговли. Компании индустрии моды актив-
но открывают собственные интернет-магазины или начинают сотрудничать с маркетплейсами [8]. В 2018–
2020 гг. Свои интернет-магазины открыли такие компании, как M. Reason, Стокманн, Cacharel, Gloria Jeans, 
GANT, Anta Sports, Sandro, Alpha Industries, Сударь, Gap, Elis, MODIS, Serginnetti, Tom Farr, Uniqlo и др. [8].

Платформы электронной коммерции сегодня также трансформируются. При помощи таких платформ се-
годня осуществляется не только продажа товаров индустрии моды. Они позволяют выстраивать необходимый 
уровень взаимодействия с потенциальными покупателями, в том числе получать информацию о предпочтениях 
покупателей, оценивать новые коллекции моделей, использовать потенциальных покупателей для разработки 
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новых коллекций одежды. Некоторые из новых инструментов позволяют ритейлерам общаться с покупателя-
ми товаров индустрии моды с помощью потокового видео: 5G позволяет создавать новые форматы потоково-
го мультимедиа с графикой высокой четкости. 

Таким образом, клиенты могут «примерить» понравившееся изделие, прежде чем делать свои покуп-
ки. Некоторые бренды, например Tommy Hilfiger и Gucci, предлагают цифровые шоу-румы, чтобы лучше 
понимать запросы покупателей. Некоторые компании индустрии моды, например, такие как Taylor Stitch, 
предлагают клиентам предварительно заказать цифровые проекты моделей, и только после этого товары 
включаются в производственный план, что позволяет компании избежать перепроизводства изделий.

Исторически сложилось так, что прогнозирование тенденций в индустрии моды опиралось исключитель-
но на динамику продаж прошлых периодов. Сегодня новые программы, основанные на применении искус-
ственного интеллекта, такие как Heuritech, могут выделить группы покупателей-новаторов, которые способ-
ны формировать новые тренды в индустрии моды. Чтобы предсказать будущие модные тенденции, программа 
применяет технологию распознавания изображений элементов одежды по опубликованным в социальных се-
тях фотографиям таких покупателей при помощи нейронной сети. Нейронная сеть изучает предпочтения по-
купателей-новаторов или законодателей моды в разрезе стиля, цвета и текстуры изделий. После этого выявлен-
ные стилевые предпочтения пользователей могут быть использованы для создания новых дизайнов одежды.

Быстрая покупка понравившегося изделия – важная для современных потребителей индустрии моды воз-
можность. Современные технологии при применении их на электронных платформах компаний индустрии моды 
или маркетплейсах позволяют купить понравившуюся по фотографии одежду или обувь в один клик. Программ-
ное решение компании Snapchat позволяет распознать и найти нужный предмет одежды или обуви на Amazon 
по фотографии. Система позволяет мгновенно распознать изделие, на которое указывает пользователь; далее 
создается цифровой портрет изделия и в дальнейшем производится поиск похожего или того же самого товара.

В настоящее время многие онлайн-магазины и поисковые системы могут применять рекомендательные 
функции, показывающие товары, которые похожи на те, которые покупатели покупали или просматривали ранее. 
Искусственный интеллект, используемый в таких программах, способен проанализировать не только историю 
просмотров товаров, но и провести анализ данных о предпочтениях, увлечениях потенциального покупателя.

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что на рынке присутствует большое разноо-
бразие программных ресурсов, которые могут повысить эффективность работы компаний индустрии моды, 
позволят выиграть в высококонкурентной борьбе в этой отрасли. С каждым годом в связи с активным разви-
тием цифровых технологий, таких как блокчейн, интернет вещей, появляются новые программные продук-
ты, предназначенные для индустрии моды. Тем не менее, выбор программного обеспечения должен осно-
вываться на специфических особенностях работы компании, сфере деятельности и других аспектах бизнеса. 

Результаты статьи могут быть полезны участникам цепей поставок индустрии моды: ритейлерам и ди-
стрибьюторам, производителям, собственникам брендов индустрии моды, ведь совместное использование 
программных ресурсов всеми участниками цепи поставок – залог успеха работы компаний в этой отрасли.
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Важными вопросами для детального исследования в области трансформации лекарственного рынка фар-
мацевтической промышленности представляют недостаточно изученные вопросы усилившихся в 2010-х гг. 
отраслевых дисбалансов: ослабления роли транснациональных компаний; роста доли и влияния российских 
производителей на отрасль; трансформации товаропроводящей цепочки «производитель – дистрибьютор – 
аптека – потребитель» [2; 9].

Методологической и теоретической основой проведения исследования трансформации оптового и роз-
ничного звена лекарственного рынка стали научные труды в области теории институциональной трансфор-
мации социально-экономических систем. Особое внимание уделено авторами работам В. Ю. Кириченко [10], 
Д. С. Лебедева [13], С. В. Любимцевой [14], В. И. Кушлина [12] и В. Ю. Яковца [15]. Также были изучены 
множественные нормативно-правовые акты и данные аналитических агентств отрасли.

Аккумулируя изученные источники, можно сделать вывод, что за последнее двадцатилетие для дистри-
бьюторского звена российского фармацевтического рынка в целом, так и для всех его участников, характер-
ны общие тенденции развития: сначала стремительный рост числа юридических лиц, особенно в регионах, 
и затем постепенная их консолидация в рамках слияния и поглощения, ведение бизнеса в условиях усиле-
ния государственного контроля [9; 21]. 

Дистрибьюторский бизнес, в особенности в фармацевтической отрасли, характеризуется низкой рента-
бельностью, и это обусловливает стремление дистрибьюторских компаний наращивать продажи и оборот 
фармацевтической продукции, чтобы увеличивать валовую прибыль.

Важным толчком к разнонаправленной трансформации фармацевтического сектора стало государственное 
регулирование предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препара-
ты (далее – ЖНВЛП). Ежегодно Правительством Российской Федерации утверждается перечень лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохране-
ния в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости 
в России [3]. Меры по государственному регулированию предельных отпускных цен на препараты списка 
ЖНВЛП были приняты после кризиса 2008 г. с целью сдерживать удорожание лекарств вследствие деваль-
вации национальной валюты. 

По данным аналитических агентств, дистрибьюторский сектор фармацевтического рынка России насчи-
тывает порядка 900 организаций, при этом первые 20 компаний федерального значения, оставшиеся компа-
нии ведут свою деятельность в отдельно взятых регионах [16; 18]. Упрощенная институциональная схема 
взаимодействия дистрибьюторов с другими участниками рынка лекарственных средств показывает [8], что 
дистрибьюторские компании – промежуточное звено между производителем продукции и конечным ее по-
требителем. Дистрибьюторское звено всегда играло важную роль в развитии фармацевтического рынка Рос-
сии и доминировало в товаропроводящей цепочке. Основным документом, регулирующим работу этого зве-
на, является Приказ Министерства здравоохранения России (далее – Минздрав РФ) от 15 марта 2002 г. № 80 
(ред. от 28.03.2003) «Об утверждении Отраслевого стандарта «Правила оптовой торговли лекарственными 
средствами. Основные положения» [6], где детально прописаны все операции, касающиеся организации де-
ятельности и поддержания режима на фармацевтическом складе. 

Анализ динамики доли основных дистрибьюторов в динамике последних 10 лет показал, во-первых, 
значительную разнонаправленную ротацию внутри рейтинга, и во-вторых, наряду с наращиванием присут-
ствия одних компаний другие компании-дистрибьюторы вовсе выбыли из рейтинга (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика доли крупнейших оптовых компаний за 2009 г., 2015 г. и 2019 г.

Наименование поставщика
Доля дистрибьютора на фармрынке, % 

2009 г. 2015 г. 2019 г.
ЦВ Протек  17,8  18,3  14,8 
Пульс 5,0  10,3  14,1 
Катрен НПК 11,3  19,9  13,6 
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Наименование поставщика
Доля дистрибьютора на фармрынке, % 

2009 г. 2015 г. 2019 г.

РОСТА 11,0  10,8  5,1 
Р-Фарм 4,8  7,3  4,4 
Аптека – Холдинг 4,9  7,8  3,4 
Биотэк 4,0  2,0  2,7 

СИА Интернейшнл 17,8  9,0  2,4 

Генезис 3,2  1,5  1,0 
Морон 2,7  1,1  0,9 
Хелс-М 1,7  1,0  0,8 
Итого ТОП 10 79,2  89,0  63,7

Составлено автором по данным источников [16; 17; 18; 19]

К 2015 г. рынок дистрибьюции стал более консолидированным – на топ 10 компаний пришлось около 
90 % всего объема поставок. Это обусловлено тем, что число сравнительно мелких дистрибьюторов, которые 
стояли между производителем и аптекой, сократилось в связи с тем, что сложно было поделить допустимую 
постановлением оптовую наценку (например, 20–30 %) между всеми участниками товаропроводящей цепоч-
ки. Кроме того, розничные цены на перечень ЖНВЛП регулируются законом: отпускные цены и размер тор-
говых надбавок зафиксированы приказами местных органов управления здравоохранением в рублях и об-
новляются не чаще чем раз в год. Эти препараты должны быть обязательно включены в ассортимент аптек.

Важно отметить в списке первых десяти ведущих дистрибьюторских компаний «Р-Фарм» и ФК «Пульс», 
которые значительно нарастили свое присутствие на фармацевтическом рынке в результате активного уча-
стия в тендерных закупках по льготным рецептам. В рамках значительного наращивания объемов государ-
ственных закупок за счет федерального и регионального бюджетов в период 2014–2019 гг. «Р-Фарм» и ФК 
Пульс специализируются на госпитальных поставках, в том числе инновационной продукции компаний «Ге-
нериум», «Биокад» и т. д. 

Растущие объемы реализации, пристальное внимание государственных регуляторных органов за по-
следние 10 лет привели к существенным трансформационным сдвигам внутри дистрибьюторского звена. 
Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о трансформации части дистрибьюторов в слой логисти-
ческих операторов. Логистические операторы – это прежде всего транспортные компании, которые функ-
ционируют во многих потребительских сегментах. В общем понимании, это организация-представитель, за-
щищающая интересы владельца груза, оказывающая ему услуги по доставке (логистике) какого-либо груза 
по определенному маршруту. Однако с момента введения Отраслевого стандарта № 80 фармдистрибьютор 
в основополагающем понимании компании, основная компетенция которой заключалась в организации эф-
фективной логистики фармпрепаратов, частично трансформировалась в логистического оператора или ком-
панию, которая помимо транспортировки лекарственных средств берет на себя финансовые риски произво-
дителя, связанные с реализацией лекарств аптечным сетям.

Еще более значимую роль в дальнейшем инновационном развитии сектора фармдистрибьюции сыгра-
ло введение «Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицин-
ского применения», утвержденным Приказом Минздрава РФ № 646н от 31 августа 2016 г. [7] и внесло су-
щественные коррективы в организацию работы фармацевтических складов. В частности, на таком объекте 
в обязательном порядке должно быть шесть зон, отвечающих определенным требованиям: приемки лекарст-
венных товаров; основного хранения; экспедиции; хранения лекарственных препаратов, требующих особые 
условия; хранения фальсифицированных, недоброкачественных товаров; карантина (возвращенные в органи-
зацию лекарственные средства, поступившие в бракованной таре, без сопроводительных документов и т. д.).

Исследование нормативно-правовой базы позволили выделить несколько чрезвычайно важных аспек-
тов. Во-первых, лекарственные средства – особый товар, транспортировка которого имеет не только высокое 

Окончание табл. 1
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социальное значение, но и ряд особенностей, в том числе требования к организации специализированной 
инфраструктуры и множество сопроводительной документации. Среди последних важно отметить систе-
му оптимизацию транспортировки и развозки продукции, количественная и качественная приемка, строгие 
рамки хранения, управление запасами, обработка заказов, пополнение ассортимента, отгрузка, документаль-
ное оформление и мн. др. [11]. 

Из этого следует, что в случае, если дистрибьютор фармацевтической продукции, не имеющий возмож-
ности организовать транспортировку лекарственных средств в соответствии с надлежащей практикой со-
гласно Приказу Минздрава РФ № 646н, обращается к услугам логистических операторов. В результате, ко-
личество звеньев товаропроводящей цепочки растет, а рентабельность бизнеса дистрибьюторов как торговых 
компаний становится крайне низкой. Еще одним важным шагом, с одной стороны, государственного регу-
лирования и, с другой стороны, управления развитием сектора фармдистрибьюции со стороны государства 
стало принятие Постановления Правительства № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельнос-
ти» от 22 декабря 2011 г. [4], который обязывает компании получать лицензию на оптовую фармацевтиче-
скую деятельность и соответствовать требованиям по помещениям, наличию необходимого оборудования, 
соблюдению температурных режимов хранения и т. д.

Второй важный аспект связан организацией импорта лекарств в Россию и роли дистрибьюторов как про-
межуточного звена между зарубежной компанией и аптечным сектором. Зарубежный производитель лекар-
ственных средств может осуществлять свою хозяйственную деятельность в России в двух режимах. Первый 
вариант – как представительство без образования юридического лица и, соответственно, без собственного 
склада с товаром. Второй вариант, когда зарубежная компания регистрирует российское ЗАО, получает ли-
цензию на фармдеятельность, формирует в России «предоптовый» склад и сама распределяет товар по ди-
стрибьюторам. Благодаря такому подходу импортер может поставлять товар не только крупным, но и мелким 
дистрибуторским компаниям или даже напрямую аптечным сетям. А чем больше возможностей для сбы-
та, тем «лучше» цена продукта. Это позволяет наращивать объемы продаж, не прибегая к скидкам, которых 
обычно требует крупный дистрибьютор. Важно продемонстрировать, что принятие Законопроекта Федераль-
ного закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. [1] ускорило трансфор-
мацию товарных потоков в поставках импорта лекарственных средств в течение всего следующего десяти-
летия, вплоть до 2020 гг. и привело к дополнительным существенным изменениям в структуре импорта и в 
долевое присутствие национальных дистрибьюторов и дочерних компаний зарубежных производителей. За-
конопроект ФЗ № 61 предполагает, что максимальная наценка для всей товаропроводящей цепочки, включая 
розницу, не должна превышать 30 %. В частности, на оптовое звено отводится всего 10 %, что обусловило 
последующий активный рост прямых поставок дочерних предприятий и одновременный переход россий-
ских фармдистрибьюторов на прямые поставки лекарств из-за рубежа, минуя одно из звеньев товаропро-
водящей цепочки в виде российских «дочек» западных производителей. Исследование, проведенное ранее 
настоящим автором по аналитическим данным периода 2008–2009 гг. подтвердило, что поставки дочерних 
компаний зарубежных производителей выросли на 9,7 % в долларовом эквиваленте, вследствие чего их доля 
в общей структуре импорта по итогам анализируемого периода выросла на 6 % [8; 16]. Наибольшее увели-
чение объемов поставок на рубеже 2010-х гг. продемонстрировали представительства компании «Пфайзер» 
(в 10,2 раза), «Берлин-Хеми» (в 2,2 раза) и «Новартис» (в 1,5 раза).

Таким образом, особенности организации импорта лекарств в Россию, сопутствующие ей законодатель-
ные инициативы и объективные рыночные факторы обусловили сразу несколько важных тенденций послед-
него десятилетия 2010–2020 г., характерных российского оптового рынка лекарственных средств:

 – попытки увеличения прямого импорта в целях сохранения прежнего уровня рентабельности [5];
 – увеличение в структуре закупок доли дорогих лекарственных средств и соответствующее сокраще-

ние сегмента более дешевых, в том числе ЖНВЛП, где и по большей части представлены отечественные 
препараты;

 – активные сделки слияния и поглощения, приобретение крупными федеральными дистрибьюторами 
региональных поставщиков, их широкая региональная экспансия.

Аккумулируя все изложенное выше, мы приходим к третьему важный аспекту трансформации дистри-
бьюторского звена – наряду с общей закономерной концентрацией оптовых компаний можно отследить 
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разнонаправленную вертикальная интеграцию как в сторону производства, так и в сторону розничной де-
ятельности. Крупнейшие поставщики начали активно расширять бизнес и создавать холдинги с собствен-
ным производством и/или аптечными сетями, искать новые рынки сбыта. Подобная диверсификация по-
могает многим фармдистрибьюторам в текущих рыночных условиях увеличивать рентабельность бизнеса. 
ЦВ «Протек» владеет аптечной сетью «Ригла» [21], производством ФармФирма «Сотекс»; НПК «Катрен» 
владеет сетью «Мелодия здоровья» и т. д.

Аптечный бизнес в России относится к малому бизнесу, и потому многие из тенденций малого бизне-
са ему присущи. В кругу маркетологов фармацевтической отрасли не дано четкого критерия, какое число 
точек является минимальным для того, чтобы учитывать объединение аптек как сеть, другие. Одни анали-
тические агентства считают три и более точек как сеть, другие – шесть и более точек, третьи – по-иному. 
Чаще всего аптечной сетью считают такую сеть аптек, которая насчитывает три и более точки, и функцио-
нирует под одной вывеской. 

На начало 2019 г. в стране насчитывалось около 68 000 аптечных учреждений, включая аптечные пункты 
и киоски [17]. Несмотря на это, анализируя рейтинг, представленный на рисунке 1, отметим, что в этом списке 
указаны лишь три аптечные сети со штаб-квартирой в Москве: «Ригла», Аптечная сеть «36,6», «Эркафарм». Это 
свидетельствует о том, что аптечный бизнес в России в отличие от дистрибьютерского не полностью консолиди-
руется в центральном регионе, что, безусловно, положительно сказывается на общем экономическом развитии ре-
гионов. При этом справедливо полагать, что аптечные учреждения в Московском регионе имеют более высокую 
проходимость, оборот и выручку в связи с более высокой покупательской способностью населения: в первой «пя-
терке» по среднемесячной выручке находятся сети Москвы: «Здоров.ру», «еАптека», «Ваша № 1», «Витафарм».

Организационный и структурный анализ аптечного звена позволяет сформулировать отличительные осо-
бенности современного аптечного рынка: 

 – в условиях государственного регулирования торговых надбавок на ЖНВЛП аптечные учреждения на-
ходятся в узких рамках формирования ассортимента и выполнения требований к ценообразованию: с одной 
стороны, как уже упоминалось выше, до 40 % ассортимента аптек составляют препараты ЖНВЛП, с другой – 
аптеки стараются дополнить ассортимент полок препаратами, цены на которые не регулируются (БАД, па-
рафармация, средства гигиены и ухода за кожей, дорогостоящие препараты). Таким образом, аптечные учре-
ждения находятся в поисках баланса между выполнением требований и удержанием рентабельности бизнеса;

Источник: [19]

Рис. 1. ТОП-10 аптечных сетей с наивысшей выручкой одной точки в 2019 г.
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 – те аптечные учреждения, которые не смогли работать в текущих рыночных условиях и удержать ба-
ланс, попадают под сделки слияния и поглощения, которые ежегодно проходят между ее участниками; 

 – неструктурированные аптечные учреждения, т. е. аптеки, не входящие в аптечные сети, активно всту-
пают в маркетинговые партнерства и франчайзинговые объединения (табл. 2). 

Таблица 2
Крупнейшие маркетинговые партнерства и франчайзинговые объединения  

на аптечном рынке, 2019 г.

Наименование Общий объем 
продаж в 2019 г., 

млрд руб.

Прирост 
по сравнению 

с 2018 г.

Общее количество 
аптечных точек

АСНА 179,9 8,4 9 332
Проаптека 81,9 23,8 5 794
Медико-фарм. объединение  69,5 47,6 4 411

Созвездие  26,5 63,1 3 213
Весна 18,4 18,8 1 664

Советская аптека 3,6 15 270
Источник: [19]

Вступление в подобные ассоциации и партнерства позволяет вести переговоры с дистрибьюторскими 
компаниями по вопросу закупок лекарственных средств от имени партнерства, дают привилегии и скидки, 
позволяют проводить совместные акции и мероприятия на выгодных условиях, заключать контракты на за-
купку по более низким ценам. Такие партнерства также работают под одной «вывеской», но не под одним 
юридическим лицом, в отличие от аптечной сети.

Если мы посмотрим на цифры количества аптечных учреждений, которые на конец 2019 г. вошли в со-
став партнерств, то их число достигло 22 000, т. е. порядка 30 % неструктурированных аптечных учрежде-
ний входят в состав ассоциаций [19].

Таким образом, под влиянием инновационного развития отрасли оптовое и розничное звенья фарма-
цевтического рынка трансформировались в достаточно развитые экономические системы, которые доволь-
но успешно взаимодействуют между собой. Подчеркнем, что, как оптовые, так и розничные предприятия 
ведут эффективную деятельность в конкурентных условиях рынка, учитывают особые условия ценообразо-
вания в условиях государственного регулирования оптовых надбавок на ЖНВЛП. Как оптовые, так и роз-
ничные предприятия самостоятельно формируют продуктовые линейки и ведут ассортиментную политику, 
стремясь выполнить условия государственных регуляторов и одновременно с этим повысить рентабельность.

Становится логичным заключить, что трансформационные изменения оптового и розничного звена рос-
сийского фармацевтического рынка в условиях инновационных факторов развития приводят к «вынужден-
ной поляризации» участников рынка, с точки зрения ассортимента. Это новое явление означает следующее. 
С одной стороны, с целью повышения рентабельности и доходности бизнеса часть оптовых компаний пер-
выми на фармацевтическом рынке взяли на себя инициативу создания собственных дополнительных подра-
зделений в розничном секторе и секторе производства, в сфере предоставления информационно-технологи-
ческих услуг на фармацевтическом рынке, в сфере подбора кадров, в сфере обучения персонала и повышения 
квалификации и т. д. С другой стороны, пристальное внимание государства к вопросам импортозамещения 
посредством разработки и производства российских инновационных лекарственных средств сместило ин-
терес оптовых компаний в сторону наращивания поставок и участия в тендерах на поставку больничных 
и государственных закупок. Это обусловило появление в списке оптовиков, работающих, как правило, с роз-
ничными аптечными учреждениями, достаточного количества специализированных дистрибьюторов исклю-
чительно госпитального направления.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Аннотация. Цель работы – совершенствование методик использования тестовых техно-
логий в образовательном процессе и выработка оптимального графика проведения тестов 
в высшей школе при обучении языкам программирования. Рассмотрены преимущества и не-
достатки тестовых технологий. Исследована результативность единовременного и поэ-
тапного тестирования и изучена роль тестирования на разных этапах образовательного 
процесса. В ходе исследования использовались письменная и компьютерная формы тести-
рования. Показано, что поэтапное тестирование эффективнее единовременного. Выявле-
на целесообразность проведения тестирования, предваряющего выполнение практических 
работ. Результаты исследования позволяют выработать оптимальный график проведе-
ния тестов, что способствует повышению качества освоения учебного материала и уси-
лению мотивации учащихся.
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Современное образование трудно представить себе без такого инструмента, как тестирование. И это 
не удивительно, поскольку оно объективно, дает возможность с минимальными затратами учебного време-
ни оценить уровень знаний в большой группе, может сочетаться с другими образовательными технологи-
ями. Подготовка к тесту, как и к любой проверочной работе, способствует усвоению учебного материала. 
Тестирование применимо в преподавании большинства дисциплин. Тем не менее, методу присущи и недо-
статки. В числе основных можно указать следующие. 

1.  Разработка тестов высокого качества требует значительных затрат времени и сил. В случае итогового 
контроля знаний по дисциплине выходом может служить стандартный тестовый пакет (если он на данный 
момент уже существует), однако для текущего контроля каждому преподавателю приходится разрабатывать 
собственный комплект тестов – с учетом индивидуальной методики преподавания. 
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2.  Нередко при подготовке к испытанию учащиеся не стремятся лучше изучить материал, выбирая вме-
сто этого путь «натаскивания» на тест, т. е. запоминая ответы лишь формально. Это приводит к поверхност-
ным и фрагментарным знаниям, причем даже и они, не опираясь на логическую взаимосвязь, очень быстро 
забываются. 

3.  Результаты теста не всегда соответствуют реальному уровню знаний. 
Одна из частых причин заниженных показателей – непонимание задания, возникающее, если ученик ос-

ваивал тему не по рекомендованным материалам, а по альтернативным источникам информации. Также об-
учающиеся, склонные к тревожности, нередко теряются и «заваливают» тест. Обычная причина завышенного 
результата – использование при тестировании недопустимых источников информации, в частности всевоз-
можных электронных устройств, большинство из которых имеют встроенные фотокамеры и могут прини-
мать изображения. Достаточно сфотографировать задание, отправить его «группе поддержки», находящейся 
за пределами аудитории, а потом получить ответ. Противодействовать этому становится все труднее: функ-
циональность мобильных устройств расширяется, они становятся все более компактными, а их дизайн – та-
ким, что их не отличить от обычных наручных часов. Проведение тестирования в специальных аудиториях, 
исключающих проникновение сотовых сигналов, – из разряда фантастики, поскольку в подавляющем боль-
шинстве учебных заведений их просто нет.

4.  Тестирование в ряде случаев невозможно или неэффективно. 
В первую очередь это касается проверки уровня знаний в областях, предполагающих решение сложных 

комплексных задач либо связанных с творчеством. Автор разделяет точку зрения, изложенную в статье [8], 
где утверждается, что тестирование не позволяет получить достоверную информацию о том, насколько хо-
рошо обучающийся умеет на практике использовать полученные знания. Причем это касается самых разных 
областей знаний: автор упомянутой выше статьи преподает иностранные языки, мы же столкнулись с ана-
логичной проблемой при обучении программированию и смежным дисциплинам.

Более полно и развернуто достоинства и недостатки технологии тестирования описаны в работах [1; 2; 5; 10]. 
Практике использования тестовых технологий в образовательном процессе посвящены публикации [3; 4; 9]. В чи-
сле основополагающих трудов в отечественной тестологии можно назвать работы В. С. Аванесова [1; 2], затраги-
вающие практически все аспекты разработки и использования тестов и не утратившие актуальности и в наши дни.

Широкое распространение информационных технологий закономерно привело к разработке большого 
количества программных приложений, предназначенных для проведения тестирования и обработки его ре-
зультатов [7; 11]. Безусловными достоинствами компьютерного тестирования являются экономия времени 
преподавателя, исключение случайных ошибок при проверке, моментальная обработка результатов и удоб-
ство их хранения. Вместе с тем, ему присущи и существенные недостатки. Создание тестового комплекта 
высокого качества – сложная и трудоемкая задача, отнимающая много времени и требующая от разработчи-
ка не только безупречной компетентности как специалиста-предметника и педагога, но также глубоких зна-
ний в области тестологии. Существенную проблему представляет низкое качество тестирующих программ 
и их уязвимость для взлома. При использовании компьютерного тестирования часто приходится сталки-
ваться и с техническими трудностями – недостаточным количеством компьютеров в аудитории или их не-
исправность. Наконец, письменная форма тестирования имеет большие возможности по разнообразию ас-
сортимента предлагаемых заданий.

Данное исследование затрагивает два аспекта, связанных с практическим применением тестирования 
в высшей школе: сопоставлена результативность единовременного и поэтапного тестирования и изучена 
роль тестирования на разных этапах образовательного процесса. Использование тестовых технологий рас-
смотрено на примере дисциплин, предполагающих освоение языков программирования, а также – смежных 
дисциплин. В ходе исследования использовались письменная и компьютерная формы тестирования. Целе-
направленное их сопоставление не проводилось, но, тем не менее, был сделан ряд полезных наблюдений 
по предпочтению той или иной формы на разных этапах образовательного процесса.

Проведем сопоставление результативности единовременного и поэтапного тестирования.
Тесты классифицируют по самым разнообразным признакам [6, лекция 1]. В настоящем исследовании 

особую значимость имеет классификация по целям применения, в числе которых следует выделить инфор-
мационные, диагностические, обучающие, мотивационные и аттестационные задачи. На каждом этапе обра-
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зовательного процесса преподаватель должен быть в курсе того, насколько успешно каждый из его учеников  
усвоил пройденный материал: это важно не только для проведения итоговой и локальных аттестаций, но и для 
совершенствования авторского курса лекций и методического сопровождения. В свою очередь, студент должен 
иметь возможность объективно оценивать уровень своих знаний. Подготовка к тесту, как и к любому испыта-
нию, мотивирует учащегося к более серьезной работе по изучению учебно-методического материала. Обуча-
ющая функция теста выражается в возможности взглянуть на уже известную задачу под новым углом зрения.

Особенность дисциплин, предполагающих освоение языков программирования, заключается в том, что 
применение тестирования в аттестационных целях практически невозможно, поскольку цель подобных дис-
циплин – не просто изучение синтаксиса некоторого языка программирования, а приобретение умения раз-
рабатывать на этом языке программы, что представляет собой сложную комплексную задачу, требующую 
от студента не только определенных знаний и умений, но также развитого алгоритмического мышления 
и творческого подхода. Таким образом, проведение аттестации (экзамена или зачета) осуществлялось в фор-
ме письменной работы, в ходе которой студентам предлагалось написать несколько программ.

Тем не менее, отказаться от тестирования при обучении программированию было бы неправильным ша-
гом, поскольку для того, чтобы научиться писать сложные программы, необходимо прежде всего надежно 
усвоить инструментарий, а именно – синтаксис соответствующего языка программирования. И здесь тест 
может быть прекрасным подспорьем.

Использовать тестирование для выявления текущего уровня знаний студентов мы начали с 1998 г. Тра-
диционно контрольные мероприятия проводятся 2–4 раза в семестр. На начальных этапах предполагалось 
проводить и аналогичное количество тестирований, осуществляя проверку по всем пройденным темам раз-
дела одновременно. Автором данной публикации было предложено разбить тест по всему разделу на не-
сколько экспресс-тестов по каждой теме. С этой целью было проведено исследование, позволяющее опре-
делить, какой подход окажется более результативен. В первом случае студенту предлагалось 20 вопросов 
по пройденным пяти темам. Во втором случае они подвергались тестированию после прохождения каждой 
из пяти тем, а каждый блиц-тест содержал по 4 вопроса. 

Одним из важнейших условий проведения эксперимента являлась возможность проводить сравнение 
в параллельных группах, находящихся в равных условиях: как лектор, так и преподаватель, ведущий в этих 
группах практические занятия, был один и тот же. Это повышало надежность полученных результатов.

Дисциплины, в рамках которых проводился эксперимент, включали языки программирования C++, Pascal 
и Delphi, Visual Basic for Application (VBA), JavaScript, а также языки HTML и CSS. Эти исследования осу-
ществлялись в 1998–2010 гг. Они позволили сделать определенные выводы, которые впоследствии были про-
верены и подтверждены при проведении аналогичной работы в рамках смежных дисциплин.

Поток разбивался на две группы: в первой тестирование проводилось поэтапно, во второй – единовремен-
но. При освоении языков программирования особенно эффективно работает тестирование по первому раз-
делу курса, когда студентам необходимо твердо усвоить синтаксис языка, доведя его знание до автоматизма, 
а задачи еще просты, что делает их идеальным объектом для включения в тестовые задания. При изучении 
языков HTML и CSS в тесты входили практически все темы. 

В обоих случаях по каждой теме студентам предлагалось по 4 вопроса. Отдельной проблеме посвящал-
ся конкретный вопрос, причем число вариаций каждого вопроса с каждым годом увеличивалось при сохра-
нении одинаковой степени сложности.

Время проведения теста по отдельной теме составляло 12 минут. При единовременном тестировании 
студентам предлагалось выполнить 20 тестовых заданий из того же банка вопросов за 60 минут.

Тестирование, в зависимости от обстоятельств, проводилось в письменной форме на специальных блан-
ках либо в электронной форме с использованием компьютера. Было отмечено, что единовременный тест 
удобнее проводить на компьютере. Это давало возможность автоматизировать проверку, сократив ее время 
до минимума и исключив возможные ошибки проверяющего. Однако в случае поэтапного варианта значи-
тельно удобнее оказалось письменное тестирование. Оно отнимало меньше времени, не возникало проблем 
в случае недостаточного числа компьютеров в аудитории или их неисправности, а главное – расширяло шка-
лу оценок. Электронный тест в этом случае сводился к традиционной пятибалльной системе: 5 – все отве-
ты верны; 4 – три верны, один ошибочен; 3 – два верны, два ошибочны; 2 – один верен, три ошибочны; 1 – 
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все ответы ошибочны.
Говорить о процентах в данном случае нелепо. Кроме того, возникает вопрос, какую оценку считать за-

четной: 4 – уровень требований слишком высок, 3 – слишком низок. Вместе с тем, вопросы содержат вну-
треннее деление, что позволяет оценивать их дробным числом при письменном тестировании. Тогда зачет-
ной можно считать оценку 3,5 и выше. Следует отметить, что предпринимались попытки увеличить число 
вопросов за счет устранения внутреннего деления. Это привело лишь к дополнительному расходу времени 
на тестирование в случае поэтапного тестирования. При единовременном тестировании эта проблема стоит 
не столь остро вследствие значительного количества тестовых заданий, однако, для чистоты эксперимента, 
и в этом случае проверка осуществлялась с учетом внутреннего дробления вопросов. 

Необходимо отметить еще один плюс письменного тестирования: есть возможность изображать схемы, 
таблицы, списки и т. д., что особенно удобно при проверке качества освоения языка HTML.

Результаты эксперимента отражены в таблице 1. Представлены результаты, показанные обучающимися 
исключительно при первом прохождении тестов. Для удобства сравнения средние баллы по теме для обеих 
групп были пересчитаны в проценты.

Таблица 1
Результаты поэтапного (A) и единовременного (B) тестирования

Языки Группа
Средний результат по группе

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Среднее арифметическое

Pascal
A 58 65,6 66,8 64,4 61,2 63,2
B - - - - - 58,52

НТML и CSS
A 61,9 67,6 70,5 67,1 63,3 66,08
B - - - - - 62,63

С++
A 59,1 65,5 65,9 61,4 60 62,38
B - - - - - 59,74

VBA
A 58,9 62,6 64,7 62,1 61,9 62,04
B - - - - - 59,41

JavaScript
A 65,4 70,4 64,2 60,4 58,5 63,78
B - - - - - 61,07

Составлено автором по материалам исследования

Анализ таблицы показывает, что во всех пяти категориях прослеживается общая закономерность: ре-
зультаты единовременного тестирования несколько ниже среднего значения по пяти мини-тестам. В случае 
языков программирования средние результаты примерно одинаковы, но в случае HTML и CSS они несколь-
ко выше. Это объясняется тем, что выполнение тестов по программированию требует не только хорошей па-
мяти, но и умения мыслить логически.

Попутно выявилась еще одна тенденция: студенты, не сдававшие тестов после каждой темы, хуже пом-
нили пройденный ранее материал, что было особенно заметно, когда они выполняли новые лабораторные 
и практические работы. Это вполне понятно, поскольку учащиеся, регулярно сдававшие тесты, готовились 
к каждому из них, закрепляя понятия и приемы, с которыми недавно познакомились на лекциях и при реше-
нии задач. И случаи «натаскивания» на тест при этом отмечались гораздо реже, чем при подготовке к еди-
новременному тесту: разобраться в небольшом объеме материала проще. Регулярное тестирование застав-
ляет студентов постоянно быть «в тонусе». При этом снижается количество пропущенных занятий, так как 
тест, не сданный своевременно, в рабочем порядке, чреват неприятностями на зачете.

Поэтапное тестирование предпочтительнее единовременного и с точки зрения оценки знаний студен-
тов, поскольку оно дает возможность исключить ситуацию, когда студент, хорошо зная одни темы, но пло-
хо ориентируясь в других, получает по тесту зачетную оценку. Такое положение вещей недопустимо: невоз-
можно писать полноценные программы, не представляя полностью инструментария.

Есть и еще один аспект. Как правило, всегда находятся студенты, «завалившие» тест. Наиболее пра-
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вильным представляется дать им возможность пройти тест еще раз и получить удовлетворительную оценку.  
Однако повторное прохождение теста, содержащего большое количество вопросов, отнимает слишком мно-
го аудиторного времени. Это тем более не рационально, что оно расходуется и на тестирование по хорошо 
усвоенному материалу. Между тем, тестирование по отдельной теме занимает минимум времени, а рабо-
та проводится целенаправленно. Количество тем, объединяемых в этап, может быть различно, но не более 
трех. Нам представляется, что чем оно меньше, тем лучше.

Таким образом, мы пришли к однозначному выводу: поэтапное тестирование эффективнее единовремен-
ного. Необходимо заметить, что поэтапное тестирование в ходе освоения материала не исключает исполь-
зования большого теста, например, при проведении зачета.

Обсудим применение тестирования и его роль на разных этапах образовательного процесса.
Подход к освоению любого языка программирования (да и не только) может быть разным, но одно, 

на наш взгляд, справедливо всегда: наилучший результат достигается в том случае, когда к выполнению пра-
ктического задания студент приступает, освоив теоретический материал. Трудно ожидать эффективной рабо-
ты, когда исполнитель не владеет инструментарием. К сожалению, как показывает опыт, современные сту-
денты, за редким исключением, работают только в том случае, когда их заставляют. Мы решили проводить 
предварительную проверку уровня знаний, чтобы побудить их к изучению теоретической базы. Для провер-
ки результативности данного метода был проведен эксперимент. Фиксировались показатели успеваемости 
в параллельных группах потоков. Группы находились в равных условиях: они изучали один язык програм-
мирования, при этом как лектор, так и преподаватель, ведущий в этих группах практические занятия, был 
один и тот же. В группах A препроверка осуществлялась, в группах B – нет. 

Дисциплины, в рамках которых проводился эксперимент, предполагали изучение языков программи-
рования C++ и JavaScript. Выбор пал именно на эти языки, поскольку операторы, изучавшиеся студентами 
в ходе эксперимента (if, switch, while,  for), имеют в этих языках одинаковый синтаксис: это дало возмож-
ность увеличить число групп, участвовавших в исследовании.

Мы проследили, насколько быстро студенты выполняют предложенные им практические задания. При 
этом выделяли следующие ситуации:

 – работа сдана строго на том же занятии, когда задание было выдано;
 – работа сдана на следующем занятии;
 – работа сдана позже, чем на следующем занятии;
 – работа не сдана.
Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Сопоставление сроков сдачи работ при проведении предварительного тестирования  

(A) и без него (B)

Язык Тема работы Группа
Сдано 
точно
в срок

Сдано 
на следующем

 занятии

Хорошая
успеваемость

Сдано
позже

Не
сдано

C++

if
A 41,7 41,7 83,4 8,3 8,3
B 29,2 37,5 66,7 25 8,3

switch
A 44,4 38,9 83,3 11,1 5,6
B 25,0 40,0 65,0 25,0 10,0

while
A 40,0 33,3 73,3 20,0 6,7
B 27,8 33,3 61,1 27,8 11,1

for
A 40,9 40,9 81,8 4,5 13,6
B 33,3 38,1 71,4 14,3 14,3
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Стратегии и инновации  

Язык Тема работы Группа
Сдано 
точно
в срок

Сдано 
на следующем

 занятии

Хорошая
успеваемость

Сдано
позже

Не
сдано

JavaScript

if
A 41,2 41,2 82,4 5,9 11,8
B 27,8 38,9 66,7 22,2 11,1

switch
A 38,9 44,4 83,3 5,6 11,1
B 31,6 42,1 73,7 21,1 5,3

while
A 46,7 33,3 80,0 20,0 0,0
B 25,0 33,3 58,3 16,7 25,0

for
A 35,0 45,0 80,0 15,0 5,0
B 30,4 39,1 69,5 21,7 8,7

Составлено автором по материалам исследования

Столбцы 4, 5, 7 содержат процент студентов, сдавших работу в тот или иной срок, 8 – процент студен-
тов, вообще не сдавших работу. Пересчет в проценты потребовался в связи с тем, что число студентов в раз-
ных группах существенно различалось.

По нашему мнению, сдача работы в день выдачи задания либо на следующем занятии – нормальное 
положение вещей, успеваемость таких студентов можно считать хорошей. Суммарное количество этих сту-
дентов приведено в столбце 6. 

Анализ таблицы 2 показывает, что процент студентов, сдавших работу без задержки, возрастает, если 
они проходили предварительную проверку, т. е. приступали к выполнению практического задания, буду-
чи подготовленными. Для проходивших препроверку результат колеблется от 73,3 до 83,4 % (среднее зна-
чение 80,94 %), для тех, кто препроверку не проходил – от 58,3 до 73,7 % (среднее значение 66,55 %). При 
этом видно, что результаты практически не зависят от языка программирования. Большую роль играет тема 
работы, но и здесь прослеживается устойчивая тенденция: препроверка существенно улучшает показатели 
успеваемости.

Однако предварительной проверки недостаточно: знание теории стоит мало, если человек не способен 
применить эти знания на практике. Отсюда вытекает необходимость проведения еще одной проверки – уже 
после выполнения практической работы. Цели данной проверки шире: во-первых, оценить, насколько сту-
дент освоил материал; во-вторых, выявить недобросовестных студентов, которые выполнили задание неса-
мостоятельно. Эта проверка определяет, стоит ли зачесть работу и с какой оценкой.

Рассмотрим особенности пре- и постпроверки при освоении языков программирования.
Препроверка, по нашему мнению, должна включать вопросы, касающиеся владения теорией. Сложных 

вопросов следует избегать: ведь студент еще не имел возможности применить свои знания на практике. Про-
цедура должна отнимать минимум времени: это касается как собственно выполнения задания, так и его про-
верки преподавателем. Наиболее удобная в данном случае форма – тест.

Постпроверка предполагает задания, демонстрирующие, насколько хорошо освоен учебный материал в це-
лом. В сравнении с препроверкой, сложность заданий возрастает, усложняется и их форма. В частности, возни-
кает необходимость использования вопросов, предполагающих ответ в свободной форме. Тестовый материал 
подобного рода крайне непрост в разработке, причем на определенном этапе освоения программирования ис-
пользование тестов, как было сказано выше, становится невозможно вообще. В связи со сказанным выше, на-
иболее удобная форма при выявлении уровня освоения языка программирования – письменное задание с эле-
ментами теста. В качестве альтернативы может быть предложена контрольная работа на компьютере.

В работе рассмотрены некоторые особенности практического применения тестовых технологий в выс-
шей школе на примере дисциплин, предполагающих освоение языков программирования, а также – смеж-
ных дисциплин. Проведенные эксперименты позволили сделать следующие выводы: 

 – при обучении языкам программирования поэтапное тестирование эффективнее единовременного, 
однако не исключает использования последнего в качестве составной части зачетной либо экзаменацион-
ной работы.

Окончание табл. 2
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 – целесообразно проводить тестирования, предваряющие выполнение лабораторных работ: с практи-
ческим заданием подготовленные студенты справляются быстрее и лучше.
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Среди актуальных научных проблем вопрос организации ресурсосберегающих производственных си-
стем в современных условиях цифровизации промышленности имеет высокое научно-практическое значе-
ние. Динамичное развитие экономики, технологическая модернизация, возникновение новых инструментов 
управления процессами предопределяет регулярные изменения конъюнктуры рынка, диктует предприятиям 
необходимость качественного совершенствования подходов к управлению производственной системой. По-
добная модернизация охватывает совокупность мер по повышению эффективности производственной сис-
темы, базирующейся на внедрении средств и инструментов эффективного проектирования.

Целью исследования является выявление особенностей проектирования организационных структур 
управления ресурсосберегающими нефтехимическими производственными системами, и отрасли в целом, 
на основе применения различных методов и методик.

Одним из инструментов совершенствования системы управления является организационная структура 
управления [4; 7]. Необходимость реструктуризации, перепроектирования или проектирования организаци-
онной структуры управления на научной основе на отечественных нефтехимических предприятиях, пере-
хода на новые стандарты управления, недостаток квалифицированных руководителей определяют важность 
и актуальность проблемы выбора оптимальной организационной структуры управления предприятием, спо-
собствующей наиболее эффективному достижению целей.

По характеристикам организационных структур управления нефтехимическими предприятиями и их ме-
тодическим основам становится возможным выбор структуры организации производственных и инноваци-
онно-производственных процессов на высоком уровне. Каждому виду производственного процесса соответ-
ствует своя структура управления предприятием. При выборе типа организационной структуры управления 
предприятием нужно учесть ряд факторов: размер предприятия и его специализация; масштабы предприятия; 
стратегические планы; территориальное размещение; технологии и методы производства; динамизм внешней 
среды; кадровые ресурсы; организационная культура и др. Следовательно, возникает необходимость оценки 
для выявления более эффективной и оптимальной организационной структуры, что требует разработки соот-
ветствующих методик, или их комплекса. Вопросы изучения проектирования структур управления, методов 
для их оценки, находят отражение в трудах О. И. Алехиной, Т. П. Барановской, Я. М. Гританса, Н. Г. Леонть-
евой, А. И. Шинкевича [1; 8; 2; 5; 6]. В указанных работах проанализированы существующие на сегодняшний 
день методы и подходы проектирования организационной структуры, системное применение которых позво-
ляет выбрать оптимальную структуру управления, и в соответствии с ней, стратегию развития предприятия.

Основными методами проектирования организационных структур управления выступают: метод анало-
гий, экспертно-аналитический метод; метод структуризации целей; метод организационного моделирования. 
С целью эффективного применения указанных методов и определения «узких», проблемных мест в струк-
туре, необходима адаптация данных методов для организационных структур управления ресурсосберегаю-
щими системами.

Для определения методики, которая позволит проектировать оптимальную организационную структуру 
управления, необходимо проводить анализ их преимуществ и недостатков (рис. 1).

При стратегии развития нефтехимических предприятий, направленных на ресурсосбережение, и разра-
ботку новой нефтехимической продукции, рекомендуемыми являются гибкие организационные структуры 
управления, к которым относят дивизиональные, проектные, матричные структуры управления. Для проек-
тирования оргструктур таких типов требуется применение комплекса методов с интегрированием преиму-
щества каждого из них. Для проверки правильности выбранных методов проектирования и разработки орг-
структур необходимо также определиться с методами оценки, проводя их сравнительный анализ.

Мы предлагаем развитие научно-технического механизма на нефтехимическом предприятии посредством 
синтеза таких организационно-технических решений, как ресурсосберегающие технологии, автоматизация 
производства, инфраструктурная поддержка, система KPI и др., что позволит предприятиям достичь целей, 
а именно будет способствовать повышению результативности и эффективности и оптимизировать процессы. 

Успешным опытом внедрения системы KPI на федеральном уровне обладают ПАО «Газпром» с ключе-
выми показателями эффективности для достижения финансово-экономических целей, также разработаны 
отраслевые ключевые показатели, ПАО «Лукойл» с показателями финансовой устойчивости, операционной 
и финансовой эффективности, ПАО «НК «Роснефть», в котором разработаны общие и частные показатели 
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эффективности; на региональном уровне проекты цифровизации успешно внедрены в ПАО «Нижнекамск-
нефтехиме» в сфере трудовых и финансовых показателей [10; 11; 12]. 

Использование ключевых показателей эффективности дает организации возможность оценить свое со-
стояние и помочь в оценке реализации стратегии. Одним из принципов внедрения ключевых показателей 
эффективности является согласование производственных показателей со стратегией, они должны быть при-
вязаны к текущим критическим факторам успеха, составляющим сбалансированную систему показателей, 
и стратегическим целям организации. Cбалансированная система показателей деятельности предприятий 
нефтехимического комплекса должна включить следующие группы показателей: 

 – технологические: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, материалоемкость, материало-
отдача, энергоемкость, производительность труда и др.; 

 – управленческие: коэффициент управляемости, норма численности, доля персонала, задействованного 
в инновационных проектах управления, численность промышленно-производственного персонала в расчете 
на одного работника управления, коэффициент экономичности труда работника аппарата, коэффициент эко-
номической эффективности управленческой деятельности, коэффициент результативности управления про-
изводством и реализацией продукции и др.; 

 – экономические: выход целевого продукта, себестоимость продукции, рентабельность продукции и др.
С целью визуализации производственной структуры и отражения места и роли в ней организационной струк-

туры управления проведено моделирование на основе методологии IDEF0 и результаты представлены на рисунке 2.
Логико-информационное моделирование процессов организации производства нефтехимического ком-

плекса можно рассматривать в рамках языков нотаций IDEF, которые моделируют как процессы организации 
цепей поставок, так и модели процессов управления качеством. Модели IDEF0 можно преобразовать в ди-
намическую модель IDEF2 и применять для моделирования и управления цепями поставок. Возможно прео-
бразование моделей IDEF0 в модель ресурсов, организационную модель. Емким инструментом моделирова-
ния, получившим широкое распространение на практике и интегрирующим комплекс эффективных модулей 
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Составлено автором по материалам источников [2; 6]

Рис. 1. Преимущества и недостатки методов проектирования организационных структур управления
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управления, является Business Studio. Встроенные нотации IDEF0, «Процесс» и «Процедура», BPMN, EPC 
позволяют представить алгоритмы управления ресурсосбережением с учетом причинно-следственных связей 
и временных параметров процессов и возможности процессной декомпозиции, формировать документацию, 
регламентирующую процессы. Функция имитационного моделирования позволяет оценить сценарии реализа-
ции ресурсосберегающих технологий.

Язык IDEF0 является обновленной версией методики структурированного анализа и проектирования (SADT), 
предложенный Д. Россом для структурного анализа систем. Методология IDEF0 является очень популярным в практике 
моделирования процессов организации производства. Важно отметить функциональную направленность IDEF0 – 
функции системы исследуются независимо от объектов, которые обеспечивают их выполнение. «Функциональная» 
точка зрения позволяет четко отделить аспекты назначения системы от аспектов ее физической реализации. 
Модель IDEF0 включает набор компонентов синтаксиса, необходимых для интеграции процессов производства. 
Полученные модели позволяют увидеть, как работает система, процесс или организация [9].

Для отечественных промышленных предприятий модель системы бережливого производства можно пред-
ставить как интеграцию деятельности систем стратегического управления, организации производства и об-
учения персонала, что сформирована на базе зарубежного и отечественного опыта ведения проектов и со-
вершенствование организации производственных процессов (рис. 3).

Еще одним инструментом, оказывающим влияние на эффективность системы управления и организации про-
изводства, выступает информационная поддержка, ориентированная на выполнение текущих вопросов и задач. 
Основной целью использования информационных технологий по поддержке принимаемых решений в области 

Составлено автором по материалам источника [3]

Рис. 2. Функциональная модель «Модернизация организационной структуры управления в соответствии  
со стратегией развития предприятия» на основе методологии IDEF0
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стратегии развития нефтехимических производственных систем является их оптимизация, осуществление каче-
ственных преобразований в производственных системах, направленных на повышение их эффективности по-
средством организации рационального использования имеющихся ресурсов с применением современных мето-
дов организации производства, уменьшение сроков и стоимости создания и освоения новых видов продукции. 

Обеспечение ресурсоэффективности цепей поставок требует системного подхода к интеграции ряда функ-
циональных подсистем предприятия: производственной, логистической, информационной и т. д. Решение 
задачи возможно в результате как модернизации организации бизнес-процессов в цепи поставок, так и ав-
томатизации и компьютерного моделирования. В настоящее время существует ряд программ, позволяющих 
реализовать логико-информационное и экономико-математическое моделирование процессов организации 
производства и цепей поставок. Эффективность автоматизации и ее успешная интеграция в информацион-
ную среду предприятия определяются двумя важными факторами: грамотным описанием основных процес-
сов и корректным описанием организационной структуры управления. Среди крупных поставщиков емких 
по функциональности информационных систем для крупных нефтехимических предприятий следует отме-
тить SAP/R3, ORACLE, BAAN, ARIS. Последние две охватывают модули, позволяющие описывать органи-
зационную структуру предприятия, например, система BAAN в рамках модели организационной структуры 
BOM обеспечивает возможности для описания подразделений и должностей организации, функциональные 
взаимоотношения между ними и роли в процессах предприятия.

Большими преимуществами с учетом функционала и современных тенденций автоматизации производ-
ственных систем обладает методология ARIS. Ряд модулей данного программного продукта применяется 
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Рис. 3. Модель бережливой стратегии развития организационной структуры управления нефтехимическим предприятием, 
основанная на проектном подходе управления
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в интегрированной информационной системе SAP/R3. Подобный комбинированный подход обеспечивает 
преимущество в виде возможности рационализации ресурсопотребления, оптимизации затрат, минимизации 
рисков, связанных с утечкой информационных потоков, распространения современных технологий в рамках 
принятия управленческих решений.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
– одним из инструментов совершенствования системы управления является организационная структу-

ра, в связи с чем ее проектирование в зависимости от выбранной стратегии развития и целей предприятия 
видится важной задачей для повышения эффективности; 

– обобщены и проанализированы методы проектирования организационных структур управления и ме-
тоды их оценки;

– предложены ключевые показатели, характеризующие эффективность системы управления;
– разработана функциональная модель модернизации организационной структуры управления в соот-

ветствии со стратегией развития предприятия на основе методологии IDEF0;
– разработана модель бережливой стратегии развития организационной структуры управления нефте-

химическим предприятием, основанная на проектном подходе управления.
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Административные барьеры – традиционный предмет для пристального изучения в управленческом ана-
лизе, прежде всего в теории ренто-ориентированного поведения, затем в теории антимонопольного регули-
рования. В управленческой реальной практике административные барьеры можно понимать как препятствия 

© Демин А.В., Рыбальченко И.В., Милькина И.В., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. 
всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



52

Вестник университета № 12, 2020

(помехи), возникающие в процессе хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства. Источником 
этих помех чаще всего являются либо действующие правила и процедуры, либо действия органов власти (их 
сотрудников).

Вследствие этого административные барьеры создают либо препятствия для доступа к тем или иным 
ресурсам и правам собственности (регистрация организации, сложности получения помещения в аренду, 
недоступность лизинга либо кредитов и др.), либо сложности получения тех или иных разрешений (лицен-
зий, сертификатов, согласований).

Указанная проблема действительно стоит крайне остро, ведь практика регулирования предприниматель-
ской деятельности зачастую требует высоких затрат ресурсов: времени, финансов, нецелевого использования 
кадров и оборудования для получения нужных справок, выписок, согласований, лицензий или разрешений. От-
дельной сложностью является прохождение проверок, которые серьезно мешают основной работе предприятия.

Проблему административных барьеров не следует понимать исключительно как несовершенство правил, 
процедур и законов, она гораздо сложнее. Случается, что административные барьеры возникают в резуль-
тате действия правил и процедур, которые сами по себе не только не вредны, но и являются общественно 
полезными, имеют глубокий рыночный смысл и положительно воздействуют на экономическую ситуацию, 
например, различные платежи и сборы либо требование депонирования сумм обеспечения (например, в гос-
закупках) создают барьер для входа на рынок.

В то же время большинство административных барьеров является не следствием установленных платежей 
в бюджет и не следствием мероприятий, защищающих какой-либо рынок товаров и услуг, а наоборот, резуль-
татом непродуманности и неотлаженности действующих правил и процедур. Строго говоря, лучшим спосо-
бом выявления и исключения административных барьеров является деятельность самих участников рынка. 

На первый взгляд, рыночная экономика с развитием института саморегулирования сама отменяет адми-
нистративные барьеры под воздействием профессиональных сообществ. Но означает ли это даже теоретиче-
скую возможность полного саморегулирования в этой сфере? Ряд исследователей считает, что так как барь-
еры установлены какими-либо государственными решениями, то и главным методом устранения их должна 
стать прежде всего открытость власти, а не деятельность субъектов рынка.

В соответствии с подходом А. Аузана и П. Крючковой, «административные барьеры – это установленные 
решениями государственных органов правила, соблюдение которых выступает обязательным условием ведения 
деятельности на рынке, вводящие платежи за прохождение бюрократических процедур» [6, с. 73]. Схожей по-
зиции придерживается А. В. Анисимов, который допускает, что «административные барьеры – это системный 
процесс накопления связей между органами власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими 
субъектами для осуществления взаимной поддержки в целях создания преимущественных конкурентных ус-
ловий для ведения бизнеса на рынке, получения ренты» [5, с. 5]. В свою очередь Д. В. Манушин считает, что 
«под административным барьером следует понимать преграды, поставленные государством перед организация-
ми, затрудняющие их деятельность и не приводящие к улучшениям функционирования государства» [8, с. 52].

В целом в настоящий момент в научной литературе использование термина «административные барьеры» про-
исходит применительно, прежде всего, к сфере экономики. Административные барьеры воспринимаются исследова-
телями как правила, нормы и законы, обязательные для ведения хозяйственной деятельности, и препятствующие ей.

По нашему мнению, определение, данное упомянутыми выше авторами, не может считаться комплекс-
ным и системным. Вследствие сказанного выше представляется целесообразным не только методологиче-
ски, но и законодательно закрепить новое определение понятия. Предметом такого понятия должны стать 
созданные и создаваемые препятствия, а их квалифицирующим свойством – любое ущемление прав и ин-
тересов граждан и бизнеса. И правильным будет исходить из того, что такой барьер – это, прежде всего, 
определенные действия (или бездействие) уполномоченных органов власти (или их сотрудников). Важно от-
метить, что такие действия могут и не выходить за определенные правилами и процедурами границы компе-
тенций и полномочий должностных лиц [7]. Важно лишь то, что они осуществляются в отношении граждан 
или бизнеса при оказании какой-либо государственной функции, прежде всего – государственной услуги.

Обсудим, справедливо ли включать препятствия для граждан в само понятие административного барьера.
Термин «государственная услуга» впервые был упомянут в 2001 г. в Федеральной программе рефор-

мирования государственной службы [4]. Введение этого документа преследовало цель достижения более 
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качественного уровня исполнения должностных обязанностей сотрудниками госорганов. Главная задача 
состояла в том, чтобы привести население нашей страны к знанию о возможных госуслугах, а государ-
ственных служащих – к необходимости качественного выполнения своих обязанностей в отношении гра-
ждан. Наконец, еще одна задача состояла в том, чтобы предоставить населению возможность требовать 
высокий уровень исполнения этих обязанностей. А свое требование граждане могут выражать как раз че-
рез запрос, ответом на который и является государственная услуга.

В Указе Президента от 9 марта 2004 г. № 314 появилось второе определение государственной услуги [3]. 
В документе государственной услугой названа «функция, в рамках которой федеральными органами испол-
нительной власти (самостоятельно или через подведомственные учреждения) предоставляются безвозмезд-
но или по регулируемым ценам услуги гражданам и организациям в различных сферах жизни, установлен-
ных федеральными законами».

Наконец, Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» исчерпывающе определил госуслуги как деятельность уполномоченных 
госорганов по запросам заявителей [1].

В целом, административные барьеры при получении госуслуг гражданами выглядят совершенно особым 
классом – они не могут ограничивать рынки товаров и услуг, не влекут краткосрочных экономических последст-
вий. В то же время, чаще всего по эффективности работы института госуслуг, а точнее по степени удовлетворен-
ности граждан процессом их получения, население оценивает качество работы всего государственного аппарата.

Предоставление госуслуг начинается фактически с рождения гражданина Российской Федерации (да-
лее – РФ), когда в ЗАГСе происходит его регистрация. Далее гражданин продолжает взаимодействовать 
с ЗАГСом в течение своей жизни: там он будет регистрировать брак; затем своих детей; наконец, последняя 
государственная услуга – свидетельство о смерти, которое получают родственники умершего. Из того, что 
предоставление госуслуг не прекращается на протяжении всей жизни гражданина, следует, что предостав-
ление этих услуг – важнейшая функция государства. Важно учитывать не только то, что услуги, предостав-
ляемые органами государственной власти гражданам, имеют три важных признака:

 – разнообразие;
 – регулярность и периодичность;
 – постоянство и непрекращаемость.
Указанная интенсивность взаимодействия человека и государства неизбежно влечет определенные нега-

тивные моменты, которые выражаются как в материальных, так и во временных затратах. Итогом является 
неудовлетворение и даже недовольство от посещения того или иного государственного органа.

Следует учесть, что такое расширенное понимание административных барьеров, а также распространение 
этого термина (изначально предполагающего только отношения в предпринимательской сфере) на госуслуги, 
все чаще встречается в нормативных актах, например, в Концепции снижения административных барьеров 
на 2011–2013 гг. и прилагаемом к ней плане мероприятий, которые были приняты Правительством РФ [2]. Но 
в последующие годы не было ни анализа эффективности их исполнения, ни новых концепций, мероприятий 
и программ. Вызывает большие сомнения то, что вопрос снижения таких барьеров был решен первой програм-
мой в 2013 г. и не требовал продолжения. Также интерес исследователя вызывает тот вопрос, что в современ-
ном законодательстве, как и в упомянутой концепции, само понятие административных барьеров не закреплено.

Таким образом, в настоящее время ни в методической, ни в научной литературе нет строгого определе-
ния этого понятия, и сферы его применения.

Проанализировав сегодняшнюю экономическую и правовую ситуацию, накопленный опыт работы с гра-
жданами, получающими государственные услуги, результаты опросов и анкетирований (в частности, регу-
лярные результаты опросов публикуют центры «Мои документы» регионов, Пенсионный фонд РФ, МВД РФ, 
ФНС, Роспатент и др. органы), авторами предлагается одновременно с общим, ввести существенно более 
узкое определение понятия административных барьеров при предоставлении государственной услуги, при-
менительно именно к населению: административные барьеры при предоставлении государственной услу-
ги населению – это излишние материальные или временные затраты граждан, необходимые для получения 
гражданами государственных услуг, либо другие препятствия, затрудняющие надлежащее предоставление 
государственных услуг получателям.
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Опыт изучения данного явления в процессе предоставления госуслуг позволяет авторам выделить в этом 
понятии шесть отдельных классов наиболее часто встречающихся препятствий:

 – временные затраты;
 – необходимость нести расходы;
 – трудности поиска информации, необходимой для получения услуги;
 – уровень культуры работы с гражданами в органах власти;
 – некомфортное место предоставления госуслуг, неудобство как доступа, так и пребывания в нем;
 – необученность персонала.
Кратко разберем перечисленные классы.
Отнесем к первой группе (временных затрат) такие препятствия:

 – ожидание в очереди;
 – ожидание обработки заявления;
 – ожидание результатов.
Практика авторов по организации предоставления госуслуг говорит, что именно этот, главный класс ад-

министративных барьеров оценивается гражданами особенно негативно. Теряя время в государственных 
учреждениях, люди справедливо полагают, что сама система их предоставления не соответствует их ожи-
даниям (и современным требованиям). Для справедливости следует отметить, что с появлением многофунк-
циональных центров (далее – МФЦ) госуслуг «Мои документы» актуальность этого вопроса значительно 
снизилась, но не все госуслуги переданы на настоящий момент в МФЦ, например, предоставление гражда-
нам различных льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в настоящее время во многих ре-
гионах осуществляется вне МФЦ.

Второй класс административных барьеров связан с различными тратами граждан, связанными с предо-
ставлением госуслуг. При этом к нему относится не только оплата самой услуги, но и косвенные расходы: 
почта, транспорт, ксерокс, услуги банков по перечислению денежных средств, и т. д. При этом главной про-
блемой, судя по результатам указанных  выше опросов, является отсутствующая возможность бесплатного 
копирования документов и слишком высокие (по субъективной оценке получателей) государственные пош-
лины за предоставление госуслуг, а также неудобство оплаты пошлины.

К этому классу следует отнести и незаконные денежные вознаграждения для ускорения рассмотрения 
либо принятия нужного решения. Однако в последние годы наблюдается падение числа таких жалоб по срав-
нению с другими барьерами.

К третьему классу административных барьеров следует отнести недостаточную информированность – 
по сути, отсутствие информационной поддержки при ее предоставлении. Людям может быть неизвестно ме-
сто предоставления услуги, условия и правила ее предоставления, график работы соответствующего органа, 
а чаще сама возможность ее предоставления, что особенно важно в части новых услуг, а также мер соци-
альной поддержки. В целом заметим, что к административным барьерам можно отнести и невозможность 
получения госуслуг дистанционно (через сеть «Интернет» (далее – Интернет)).

Требование комфортных условий предоставления госуслуг, на первый взгляд, может показаться избы-
точным по сравнению с указанными выше препятствиями, а сам четвертый класс административных барь-
еров – излишним. Действительно, с точки зрения потребителя услуги, вначале следует решить проблемы 
с очередями и дороговизной и лишь потом приступать к вопросам комфорта.

К пятому классу административных барьеров (культура обслуживания) следует отнести:
 – невежливость и даже грубость ответственных сотрудников;
 – отсутствие индивидуального подхода, игнорирование или даже неучет мнения посетителей, их кон-

кретных жизненных обстоятельств, актуальных для них вопросов и т. д.
Шестой класс административных барьеров связан с некомпетентностью и недостаточной подготовкой 

сотрудников. К нему следует отнести и недостатки административных регламентов, по которым они рабо-
тают, ошибки в технологических инструкциях, картах предоставления услуги и т. д.

Мы не выделяем в отдельный класс технические трудности: ошибки программ, связанных с предоставлени-
ем госуслуг, а также технологические сбои, связанные с межведомственным взаимодействием, отработкой запро-
сов и доступом к базам данных. Эти сложности, действительно, могут существенно увеличивать срок предостав-
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ления государственной услуги и резко снижать ее качество, вызывая недовольство у населения. Однако в рамках 
введенного в настоящей статье понятия «административный барьер» нам представляется, что эти сложности ни-
как не могут быть названы административными барьерами, хотя безусловно и препятствуют получению услуги.

Остановимся на управленческих подходах, необходимых для разработки и внедрения эффективного ме-
ханизма преодоления административных барьеров при предоставлении госуслуг населению. Для этого, руко-
водствуясь общепринятым научным инструментарием, следует вначале определить причины их возникновения 
и условия устойчивого сохранения. Вторым шагом должны стать действенные рекомендации по их устранению.

В ходе указанной исследовательской и аналитической работы авторам удалось выявить следующие об-
щие причины возникновения административных барьеров в процессе предоставления госуслуг населению:

 – законодательство и административные регламенты предоставления государственных услуг (законы, 
постановления и указы исполнительных органов власти, правила предоставления госуслуг, технологические 
инструкции и т. д.) порой не содержат в себе никаких норм, направленных на устранение административ-
ных барьеров, связанных с процедурой и порядком их предоставления. В то же время действующие адми-
нистративные регламенты, которые принимаются в последнее время, как правило, уже содержат довольно 
большое количество норм по их устранению. Серьезным шагом вперед является, например, нормативное ре-
гулирование функционирования системы МФЦ «Мои документы». Начавшись как московская городская про-
грамма и показав свою пользу, эта система была распространена на всю Россию. В настоящее время создана 
и функционирует Единая интернет-справочная центров «Мои документы» всей страны (моидокументы.рф);

 – недостаточный уровень профессионализма сотрудников, непосредственно осуществляющих предо-
ставление госуслуг. В сфере госуслуг практически отсутствуют механизмы менеджмента качества, свойст-
венные предоставлению коммерческих услуг – внутренние справочные линии, выездные контролеры-на-
ставники, проверка качества работы через онлайн-системы, непрерывная система обучения и тестирования 
непосредственно на рабочих местах, и т. д.;

 – отсутствие финансовых возможностей технического оснащения уполномоченных органов, соответ-
ствующего современным требованиям, прежде всего, электронных очередей, систем мониторинга качества 
обслуживания, систем оценки качества работы специалистов посетителями, и т. д.;

 – отсутствие физической возможности качественно и своевременно обработать поступающий поток 
заявлений (прежде всего это связано с неправильно определенным количеством сотрудников на приеме, 
но также и с количеством точек приема и их пешей доступностью для населения). Отрицательным резуль-
татом этого становится появление очередей;

 – недостаточная отлаженность межведомственного документооборота. Иногда сведения или документ, 
которые могли и должны быть получены, минуя гражданина, прямым запросом в каком-либо государствен-
ном органе, приходят с ошибками, пустыми или не приходят вообще.

Понимая указанные причины, следует отметить, что их распространение диктуется специальными усло-
виями, которые были нами выявлены:

 – обычное отношение общества к неудобствам, длительным срокам, недостаточному техническому 
оснащению, неквалифицированному персоналу и низкой культуре персонала как нормальному явлению (а 
иногда даже к схемам получения государственных услуг с коррупционными рисками);

 – зачастую совершенно низкий уровень мониторинга и контроля со стороны властей за порядком и са-
мим процессом оказания государственных услуг;

 – часто выявляется незаинтересованность (отсутствие мотивации) руководства государственных орга-
нов, как в степени удовлетворенности населения, так и в повышении уровня услуг;

 – отсутствие единых правил мотивации (поощрений и наказаний) сотрудников государственных ор-
ганов за своевременное, качественное и высококультурное выполнение ими своих обязанностей по оказа-
нию государственных услуг [9];

 – госорганы не стремятся организовать обучение сотрудников (в том числе прямо на рабочих местах 
с использованием современных методов), не развивают систему внутреннего отбора и кадрового роста.

При внимательном анализе возможно выявить и иные условия устойчивого сохранения административных 
барьеров в системе предоставления госуслуг, однако нашей задачей было указать самые распространенные из них 
без учета специфики конкретного региона или госоргана.
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В то же время главным вопросом для изучения и анализа являются не столько причины и условия воз-
никновения, сколько методы борьбы с административными барьерами, попытка создания стройной систе-
мы мер универсального применения вне зависимости от органа или региона, которая позволит ликвидиро-
вать основные препятствия в получении госуслуг.

Первым и самым существенным мероприятием по исключению административных барьеров стало нача-
ло работы 15 декабря 2009 г. в Интернете «Портала государственных слуг Российской Федерации» (на сай-
те www.gosuslugi.ru). Именно там впервые стало возможно не только подать заявление в электронной фор-
ме на получение госуслуги, но и получить значительную часть государственных услуг в электронной форме. 
Портал госуслуг значительно упростил процедуру их предоставления, однако вплоть до настоящего време-
ни еще не все услуги, которые возможно, переведены на портал. Параллельно этому в регионах идет важ-
ный процесс создания региональных и городских порталов госуслуг.

Вторым значимым этапом стало принятие Распоряжения Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-р [2]. 
В этой концепции систематизированы усилия различных ведомств по повышению доступности госуслуг и сни-
жению административных барьеров в процессе их предоставления. Однако, как было сказано ранее, усилия 
по систематизации предоставления госуслуг не привели к созданию концепций и программ в дальнейшем, по-
сле 2013 г. Одновременно следует отметить, что отказ от дальнейшего развития указанной концепции в после-
дующем периоде, по нашему мнению, является ошибкой. Очень важная работа по преодолению и исключению 
административных барьеров, начатая в эти годы, должна быть продолжена по единой методологической схеме.

Третьим существенным этапом стала работа по формированию системы межведомственного взаимодей-
ствия, которая позволяет освободить гражданина от необходимости предоставления справок и документов, 
уже присутствующих в различных государственных системах. Практика показывает, что степень удовлетво-
ренности населения очевидно зависит от наличия электронного документооборота, позволяющего уполно-
моченному органу получать информацию, не требуя от заявителя большого комплекта документов и предо-
ставления дополнительных справок и подтверждений.

Четвертым этапом снижения административных барьеров следует назвать создание центров «Мои До-
кументы», значительно упростившие процедуры оформления различных документов и предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Сформулируем основные направления мероприятий по снижению административных барьеров (остано-
вимся лишь на тех рекомендациях, которые считаем универсально применимыми и чья действенность уже 
проверена практикой), разделив их на три группы.

1.  Общие мероприятия (такие как: совершенствование административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг, прежде всего, в части сокращения списков необходимых для пре-
доставления документов и сокращения сроков рассмотрения заявлений; разработка удобных графиков при-
ема; повышение внимательности рассмотрения обращений граждан; регулярное проведение обучения со-
трудников и др.).

2.  Мероприятия, основанные на использовании современных технологий (максимальное увеличение до-
ли электронного документооборота, поэтапный перевод всей документации в электронный вид; продвиже-
ние новых, существенно повышающих удобство населения, способов получения государственной услуги; 
внедрение системы «электронной записи»; встраивание порталов уполномоченных органов в систему «элек-
тронного правительства» и др.).

3.  Мероприятия по повышению прозрачности и открытости (в частности, публикация актуальной ин-
формации; информирование населения через интернет-порталы и другие средства массовой информации; 
активное использование «горячих линий», в том числе для консультации граждан).

В заключении необходимо отдельно указать, что, по нашему мнению, сохраняется необходимость сис-
темных и серьезных качественных изменений в самой основе механизма устранения административных ба-
рьеров при предоставлении госуслуг населению. В деятельности уполномоченных органов такие изменения 
должны касаться отнюдь не только администраторов в зале приема, но прежде всего руководителей, обес-
печивающих условия приема, систему мотивации и контроля. Степень удовлетворенности населения пре-
доставлением той или иной услуги должна стать прямой причиной вознаграждения либо депремирования 
руководителя.
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Ввиду своей сложности, многослойности и диалогичности концепт идентичности стал ключевым для 
всех гуманитарный наук и предметом дискурсивных стратегий, ориентированных на укрепление общенаци-
ональной идентичности граждан России. Формирование комплементарной консолидирующей общероссий-
ской идентичности принципиально важно в этнически мозаичных регионах страны, являющихся очагами ме-
жэтнической напряженности с высоким уровнем потенциала возникновения этнополитических конфликтов. 
Л. М. Дробижева, исследуя формирование национально-государственной идентичности, указывает на два 
источника ее развития: государственная идентичность как «осознание общности в пределах одного государ-
ства» и гражданская идентичность, «складывающаяся через осознание себя в категориях гражданских групп, 
относительно независимых от государства, но пользующихся его поддержкой и защитой закона» [9, с. 123]. 
Другими словами, гражданская идентичность, являясь естественно-историческим процессом, в отличие от го-
сударственной идентичности не конструируется, а формируется и регулируется активными внеэтнически-
ми институтами гражданского типа, объединяющими граждан на основе общероссийских коллективных ин-
тересов, доверия, которые появляются в процессе горизонтальных коммуникативных связей и в результате 
интенсивных социальных взаимодействий россиян. Промедление в отходе от нередко имитационного обще-
российского гражданства к «гражданству действия» для российской действительности опасно дальнейшим 
нарастанием тревожного этнополитического фона, прежде всего, на южных рубежах и в мегаполисах страны.

Рассмотрим, как формировалась общероссийская гражданская идентичность в Северо-Кавказском регионе.
Термин «российская нация» в качестве отправной точки разработки интеграционной стратегии Россий-

ской Федерации (далее – РФ) длительный период времени не находил нормативно-правового подкрепления. 
В тексте Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. «российская нация» 
трактуется в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. и согласно советской интерпретации понятия «много-
национальный народ». Понятие «общероссийская гражданская идентичность» корреспондирует с поняти-
ем «гражданское самосознание» и понимается как «осознание гражданами Российской Федерации их при-
надлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости 
соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям российского 
общества» [1]. Чтобы нивелировать возможность ассимиляционного восприятия 11-го пункта Стратегии 
(«Общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты…»), 
по замечанию Л. М. Дробижевой, документ вносит существенное уточнение относительно содержательно-
го наполнения термина «единый культурный (цивилизационный) код», который охватывает «историческое 
наследие всех народов Российской Федерации, и вместе с общечеловеческими принципами лучшие дости-
жения народов интегрированы в единую российскую культуру» [9, с. 45].

На федеральном уровне ответственность за практическую реализацию основных направлений Страте-
гии по консолидации многонационального народа РФ и достижению межнационального согласия несут ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления и институты гражданского общества. В том 
числе для координации взаимодействия государственных и гражданских институтов при Президенте РФ уч-
режден Совет по межнациональным отношениям, а ответственность за эффективность реализации государ-
ственной национальной политики, укрепление межнациональной солидарности и единства всех российских 
народов возложена на Федеральное агентство по делам национальностей.

На региональном уровне профилирующей деятельностью по обеспечению общероссийского единства 
является законодательная работа. Как правило, зафиксированные на федеральном уровне нормативно право-
вые положения рефлектируются в законодательстве регионального уровня. Исследование опыта региональ-
ного законодательства в сфере межнациональных отношений свидетельствует, что множество субъектов РФ 
в процессе законотворчества избрали для себя модель прямого воспроизведения федеральной конституци-
онно-правой нормы (Алтай, Адыгея, Дагестан и др.).

Политическая действительность последнего десятилетия демонстрирует стремление федеральной влас-
ти к переформатированию и реализации качественно новой стратегии кавказской политики. Еще в сентябре 
2010 г. Правительством РФ была утверждения Стратегия социально-экономического развития Северо-Кав-
казского округа до 2025 г. Государственную Программу развития южного региона, после упразднения в ян-
варе 2020 г. Министерства по делам Северного Кавказа, предстоит реализовать Министерству экономиче-
ского развития РФ.
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В сравнении с другими федеральными округами Северо-Кавказский федеральный округ (далее – СКФО) 
отличается рядом особенностей: не включая в свои границы ни одной области, он объединяет шесть республик 
(Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чеченская респу-
блика) и Ставропольский край. Занимая самую меньшую площадь из всех федеральных округов РФ, СКФО 
имеет высокие показатели роста и плотности населения (57,64 чел./км²). По информации Росстата Ставрополь-
ский край – единственный субъект СКФО, где русские составляют большинство. В остальных республиках 
Северного Кавказа доля русского населения не превышает 9,5 % [18]. В целом из 9 428 826 человек, прожива-
ющих в СКФО, русские представлены 30,26 %, чеченцы – 14,17 %, аварцы – 9,8 %, осетины – 5,11 %, кумы-
ки – 4,95 %, ингуши – 4,44 %, лезгины – 4,2 %, карачаевцы – 2,39 %. К числу моноэтничных республик реги-
она следует отнести Ингушетию и Чеченскую республику, где доля титульного населения составляет 93,46 % 
и 93,47 % соответственно. Остальные республики отличаются пестрым этническим ландшафтом, где доля рус-
ского населения представлена в большей степени в Карачаево-Черкессии – 33,65 %, Кабардино-Балкарии – 
25,14 %, Северной Осетии-Алания – 20,82 %, Дагестане – 3,57 % от общего состава населения [11].

В большинстве случаев национально-культурные автономии являются образцом продуктивной комби-
нации государственной поддержки и общественной инициативы. В общероссийском списке ранжирования 
мест по числу зарегистрированных на территории федерального некоммерческих организаций (в том чи-
сле, национально-культурных автономий), СКФО занимает предпоследнюю строчку, уступая лишь Дальне-
восточному федеральному округу. Но при этом практически в каждом субъекте СКФО достаточно активно 
функционируют от трех до пяти некоммерческих организаций (далее – НКО), чья деятельность в той или 
иной степени сопряжена с вопросами национальной политики. В Дагестане это «Международный фонд Рас-
ула Гамзатова»; в Чеченской республике – казачий, ногайский, кумыкский, аварский, турецкий и др. нацио-
нально-культурные центры; в Ингушетии – фонд «Солидарность», Грузинское и Турко-Месхетинское НКО; 
в Кабардино-Балкарии – «Казачье общество», «Международная черкесская ассоциация, «Духовное управ-
ление мусульман»; в Республике Северная Осетия-Алания – «Мир» («Шолом»), Чеченское НКО, Общест-
во «Русь», «Ныхас»; Ставропольский край – туркменская НКА, ногайская НКА, ставропольская греческая 
НКА и др. [8]. По мнению аналитиков, деятельность НКО на сегодняшний день может развиваться только 
«благодаря поддержке финансового характера через выделение грантов на реализацию конкретных проек-
тов. Однако направление «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» в ряду других век-
торов деятельности фонда Президентских грантов все еще недостаточно «освоено» региональными НКО 
(хотя его популярность растет)» [8, с. 120].

Магистральные направления государственной национальной политики РФ находят поддержку практи-
чески во всех северокавказских республиках, что подтверждается публичными выступлениями и заявлени-
ями лидеров и/или курирующих данную сферу государственной политики уполномоченных лиц. По словам 
главы Чеченской республики именно «взвешенная национальная политика позволила достигнуть полного 
отсутствия межнациональных конфликтов в Чечне» [19]. Показательно, что первый указ Р. А. Кадырова по-
сле наделения его президентскими полномочиями Чеченской Республике (далее – ЧР) был предназначен для 
утверждения республиканской Концепции государственной национальной политики, ставшей политико-иде-
ологической основой этнополитической стабильности и межнационального согласия в республике. Указом 
Главы ЧР от 05 февраля 2016 г. № 14 утверждена Концепция государственной национальной политики ЧР, 
в которой в соответствии в основными положениями Стратегии Государственной национальной политики 
РФ до 2025 г., определены следующие принципы и цели: целостность территории ЧР в составе РФ, содей-
ствие процессу совершенствования федеративных отношений с учетом сочетания интересов ЧР и РФ, созда-
ние благоприятных условий для сохранения языков и развития этнокультурного многообразия, гармонизация 
межконфессиональных/межэтнических отношений и др. [4]. Политико-институциональным механизмом ре-
ализации национальной политики является деятельность профильных парламентских комитетов, республи-
канских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, решающих конкретные зада-
чи и реализующих основные направления Концепции.

К настоящему времени в отдельной взятой северокавказской республике сложились собственная модель 
баланса и учет факторов, содействующих этнополитической стабильности. Нестандартность республик опре-
деляется, прежде всего, этнической структурой, типом взаимосвязей и раскладом региональных политических 
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сил, а также генезисом и характером деструктивных факторов, которые удается нивелировать в формате усто-
явшейся системы равновесия. На текущий момент ситуация такова, что субъекты РФ, законодательно ответст-
венные за состояние этнополитической ситуации, могут самостоятельно определять магистральные направле-
ния и масштаб работы в сфере формирования общероссийской идентичности, гармонизации межнациональных 
отношений, предупреждения межэтнических конфликтов и противоречий. Соответственно, инструменты, из-
бираемые регионами для реализации государственной национальной политики различаются.

С момента принятия Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. в Дагестане был дан старт республиканским государственным программам по реализации 
основных направлений государственной национальной политики. Сегодня Постановлением Правительства 
Республики Дагестан (далее – РД) от 13 ноября 2020 г. утверждена республиканская государственная про-
грамма «Реализация государственной национальной политики в республике Дагестан», основной задачей 
которой является «укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, проживающих в Республике Дагестан» [4]. Республикан-
ские органы власти РД не первый год тесно сотрудничают с Региональным центром этнополитических ис-
следований Дагестанского научного центра РАН по проведению систематических мониторингов состояния 
этнополитической ситуации в республике с целью выявления потенциальных очагов напряженности и раз-
работки соответствующих методических рекомендаций. Сегодня научный центр приступил к реализации 
федерального заказа по созданию этнических паспортов для всех муниципальных образований республики. 
В ряде городов и районов республики много лет работают комиссии по решению проблем русскоязычного 
населения. Еще в 2014 г. Указом Главы РД «О Совете при Главе Республики Дагестан по межнациональным 
отношениям» был сформирован соответствующий Совет [2]. В этом же году было принято Постановление 
Правительства республики «О дополнительных мерах по изучению русского и родных языков в республи-
ке Дагестан» [6]. Алогично, но полиэтничность региона служит фактором, обеспечивающим ему относи-
тельную этнополитическую стабильность. С одной стороны, многообразие этнически замкнутых сегментов 
блокирует возможность развития центробежных тенденций, с другой стороны, политической элиты, стре-
мясь к укреплению своих властных позиций, вынуждены находить опору в консолидированном дагестан-
ском социуме, интеграция которого без русского языка невозможна. Тем не менее, несмотря на заявленные 
мероприятия в сфере интеграционной и миграционной политики при участии федеральных властей в уже 
реализованных (например, «Поддержка проживающего и возвращающегося в Республику Дагестан русско-
го населения») и действующих программах, исследование мотивов, спровоцировавших массовый отток рус-
скоязычного населения из Дагестана отсутствует.

С самым высоким процентом русского населения продолжает оставаться город Кизляр, хотя по данным 
последней переписи за последние десятилетия этот показатель снизился с 80 % до 40 % [18]. Причины от-
тока русскоязычного населения может проиллюстрировать республиканский сюжет, имевший место в 2017 г. 
Лидеры общественной организации «Нижне-терская казачья община» В. А. Старчак и М. П. Горбунов со-
ставили и распространили «Аналитическую справку об эффективности мероприятий по сокращению оттока 
русского и казачьего населения из республики Дагестан, проводимых республиканскими и муниципальными 
органами власти», которая начинается со следующих слов: «В республике для решения оттока русскоязыч-
ного населения принимаются нормативно-правовые акты, созданы Координационный совет по Северному 
региону РД и Правительственная комиссия по предупреждению оттока русскоязычного населения за преде-
лы Дагестана. Однако работа данных органов положительных результатов не дает. Все принимаемые норма-
тивно-правовые акты, проводимые мероприятия и конференции носят формальный характер, практически 
результатов не дают, а принимать конкретные меры по поддержки русского, казачьего населения и сокра-
щению его оттока местные власти не хотят или не могут… Перехода к практическим делам по сокращению 
оттока русского населения до сих пор нет» [16].

Только после распространения по коммуникативным каналам «Аналитической справки» региональные 
власти РД предприняли ряд мер по предупреждению оттока русскоязычного/казачьего населения: сформи-
рован для местных русскоязычных школьников отдельный класс, пересмотрено решение об отмене статуса 
государственного для казачьего фольклорного ансамбля [12]. По словам Атамана Нижне-Терского казаче-
ства и главы дагестанского отделения Казачьей партии В. А. Старчака, русскоязычное население покидает 
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Казляр не по причине межнациональных противоречий или притеснений, а скорее по экономическим и по-
литическим основаниям: «Проблема в том, что была принята программа по поддержке русского и казачье-
го населения, но она не финансировалась, деньги не выделялись», – подчеркивает атаман, указывая на без-
действие региональной власти [17].

Действительно, во многом причины изменения этнического баланса и оттока русскоязычного населения 
из Дагестана (в том числе, из других северокавказских республик) связаны с общим социальным самочув-
ствием нетитульного населения, проблемами занятости и другими социально-экономическими факторами. 
Эти же причины стимулируют покидать родные места и автохтонные народы в поисках более благоприят-
ных рынков труда и иных социальных и инфраструктурных условий.

Непросто складывается современная ситуация в Дагестане и с переселяющимися из горных районов 
на равнину автохтонными народами, где противоречиво, а иногда и конфронтационно, разворачивается борь-
ба за занятие ключевых социально-экономических позиций между этно-клановыми лидерами и русскоязыч-
ным населением [12]. Еще в 2013 г. на встрече с Президентом РФ и. о. Главы Республики Дагестан Р. Г. Аб-
дулатипов незавуалированно высказался о драматичном развитии региона: «Россия продвигалась к рыночной 
экономике и демократии, а Дагестан – к феодализму…Я всегда говорил, что проблема не между националь-
ностями, а между культурой и невежеством, его надо побороть» [15]. Эта характеристика республиканской 
системы взаимоотношений во многом отражает и текущее состояние региона.

Тем не менее, ежегодно проводимые в рамках республиканской государственной программы «Реализа-
ция государственной национальной политики в Республике Дагестан на 2018–2020 годы» социологические 
исследования на предмет выявления у жителей региона доминирующего типа идентичности, свидетельст-
вуют об интенсификации интеграционных процессов и тенденциях к укреплению общероссийской идентич-
ности [5]. Согласно выводам по итогам социологического опроса, в качестве доминирующего признака го-
сударственно-гражданской идентичности «общее государство» отметили 61,6 % респондентов.  ... Вторым 
по значимости элементом российского самосознания дагестанцев отмечен русский язык как «язык меж-
национального общения» – 27,3 % респондентов указали на него. Отмеченный респондентами в качестве 
объединительного с общностью «россияне» маркер «ответственность за судьбу страны» отметили 25,7 % 
опрошенных» [23]. В то же время, анализ особенностей формирования общероссийской идентичности у да-
гестанцев в сопоставлении с иными типами идентичности, демонстрирует не только многослойность иден-
тичности, но и максимально высокую степень «эмоциональной значимости общинного, этнического и ре-
лигиозного сознания» [23].

Другими словами, многоуровневая гражданская идентичность в Дагестане по восходящей траектории 
представляет собой семейную, тукхумную, джамаатскую, этническую, региональную и общероссийскую 
идентичности. Схожий набор идентичностей можно найти у ингушей, кабардинцев, осетин и других наро-
дов Северного Кавказа [28]. В таком веере идентичностей до сегодняшнего устойчивы клановые, фамиль-
но-родственные связи, которые следует принимать во внимание при исследовании процесса формирования 
общероссийской идентичности. Именно этнические, религиозные и территориально-локальные особенно-
сти кристаллизации идентичности являются первичным источником самоидентификация и этногруппового 
единства дагестанских народов и конкретной этничности.

Федеральное агентство по делам национальностей России уже третий год подряд определяет Республи-
ку Северная Осетия-Алания лидером рейтинга по итогам конкурсного отбора, проводимого по восьми кри-
териям: «наличие региональной госпрограммы в сфере национальной политики и ее плановое выполнение; 
развитие в регионе НКО, занимающихся национальной тематикой; проведение укрепляющих общероссий-
скую идентичность мероприятий в День России и День народного единства; рост числа граждан, доволь-
ных состоянием межнациональных отношений» [24].

Государственная программа «Развитие межнациональных отношений в РСО-Алания на 2019–2025 годы» – 
основной нормативно-правовой документ, согласно которому реализуются основные направления националь-
ной политики в республике, которая обновляется каждые пять лет [7]. На сегодняшний день в Северной Осе-
тии официально зарегистрировано 31 НКО. Согласно данным региональных социологических исследований, 
конфессиональный состав жителей республики представлен следующими религиями: христианство (пра-
вославие) – 51,4 %; последователи традиционных верований – 20,3 %; мусульмане – 7,5 %, представители  
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других религий, в том числе, атеисты, – 20,8 %. Русское население (преимущественно терские казаки) по дан-
ным последней переписи занимают вторую строчку по численности после титульного населения (65,07 %) [27].

Необходимо подчеркнуть, что при явном этническом и конфессиональном многообразии Республики Се-
верная Осетия – Алания (далее – РСО–А), многие исследователи отмечают высокий уровень интегрирован-
ности североосетинского общества [6]. Хотя в то же время, как и в остальных северокавказских республи-
ках, в РСО–А численность русского населения продолжает снижаться. По словам главы североосетинского 
национально-культурного общества «Русь» В. Писаренко, первопричинами оттока русского, в том числе, 
титульного населения, является состояние рынка труда, занятости населения, осложнение экономической 
ситуации в республике [25]. По данным Комитета по занятости населения РСО–А на процент безработных 
граждан республики превышает 20 %-ный порог и имеет конец 2020 г. тенденцию к росту [20]. Разруше-
ние военно-промышленных комплексов союзного масштаба, куда ранее массово привлекались специалисты 
инженерно-технических профессий, после распада СССР привело к их консервации или, в лучшем случае, 
к перепрофилированию. Драматические события осетино-ингушского противостояния в 1992 г., вооружен-
ный конфликт в соседней Чеченской республике в совокупности с экономическими факторами стали ката-
лизаторами интенсивного оттока русского населения из региона. 

Известно, что функциональная и прикладная значимости национальных языков уступает совокупной ре-
левантности русского языка как языка осмысления современных социально-экономических и политических 
процессов и освоения современных технологий. Русский язык на территории Северного Кавказа продолжает 
оставаться рабочим языком для органов государственной и муниципальной власти, он используется в зако-
нодательной практике, делопроизводстве, незаменим в качестве языка межнационального общения и обра-
зовательной миграции. Без освоения русского языка, литературы и истории страны формирование основ об-
щероссийской гражданской идентичности обречено на провал. В то же время, во многих северокавказских 
республиках вызывает обеспокоенность вопрос снижения доли титульного населения, владеющего родным 
языком. Именно этим продиктовано стремление национальных республик к внедрению в образовательную 
систему полилингвальной модели обучения. К примеру, в РСО–А на сегодняшний день функционирует 52 
дошкольных и школьных учреждений, где внедрена полилингвальная образовательная система, которая ис-
пользуется параллельно с традиционной. Носители осетинского языка в начальной школе (1 и 2 класс) по-
лилингвальных учебных заведений обучаются на родном языке. Далее доля русского языка увеличивается 
и, начиная с пятого класса большинство предметов изучается на русском языке, за исключением предметов, 
по которым не сдается ЕГЭ. Подобная образовательная система довольно успешно функционирует в Гер-
мании и Испании. Разработанная в РСО–А полилингвальная система образования после первых пилотных 
проектов была апробирована и в других северокавказских республиках – Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, Чеченской республике, но к 2013 г. была свернута. По данным Росстата (2017/2018 
учебный год), еще до вступления в силу закона о добровольном изучении родных языков в «национальных 
республиках Северного Кавказа, родной язык в школах изучают от 70 до 100 % учащихся. В Чечне и Ингу-
шетии этот предмет изучают 100 % школьников, в Дагестане и Северной Осетии – около 80 %, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии – две трети» [26].

С целью совершенствования механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного РФ 
в 2020 г. в Государственную Думу РФ внесен проект о внесении изменений в ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации», который вызвал неоднозначную реакцию в национальных субъектах РФ. В част-
ности, комиссия Общественной палаты РСО–А по вопросам образования и науки, культурного и духовного 
развития, национальной политики провела независимую экспертизу данного проекта. Профильная комис-
сия подчеркнула отсутствие в законопроекте «упоминания о существовании государственных языков субъ-
ектов РФ и, значит, об их соотношении с «общегосударственным» русским языком – как трактует пункт 1 
статьи 68 Конституции (и повторяет законопроект в преамбуле), «государственным языком Российской Фе-
дерации на всей ее территории» [22]. В своем комментарии председатель Общественной палаты Северной 
Осетии Н. Чиплакова отметила: «Русский язык в мировой иерархии – один из пяти мировых языков, а в 
России – государственный язык и язык межнационального общения. Тот факт, что его нужно охранять, не-
оспорим. Именно на это и нацелена одна из новых поправок в Конституцию нашей страны, закрепляющая 
статус русского языка как связующую нас сущность. Но это не означает ущемления чьих бы то ни было 
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прав. ... Широкая общественная экспертиза поправок в закон «О государственном языке Российской Феде-
рации» призвана найти баланс между государствообразующим языком и языками многочисленных народов, 
населяющих нашу огромную страну» [22].

Возрастающее стремление северокавказских народов к сохранению собственных языков во многом мож-
но объяснить и небезосновательными опасениями размывания собственной этнокультурной палитры и ис-
чезновения национального языка. После проведения исследования и публикации в 2010 г. по инициативе 
ЮНЕСКО «Атласа языков мира, находящихся в опасности» стало ясно, что под угрозой исчезновения на-
ходятся 116 языков народов России, в том числе северокавказские языки, которые по прогнозам экспертов 
ЮНЕСКО к концу XXI века останутся в этнокультурном прошлом этих народов [21]. Несмотря на утвер-
ждение авторитетного академика В. А. Тишкова, что утрата национального языка не ставит под вопрос су-
ществование народа, поскольку язык является «важной отличительной чертой, но совсем не обязательной» 
[13, с. 170], сохранение национальной идентичности конкретного народа без сбережения языка представля-
ется невыполнимой задачей. Стремление северокавказских народов к сохранению своих этнолингвистиче-
ских особенностей, отражающееся в общественном дискурсе и заявлениях лидеров, представляющих тот или 
иной региональный этносоциум, вряд ли можно рассматривать фактором дальнейшей сегментации едино-
го общероссийского поля гражданской идентификации, поскольку как подчеркивает известный российский 
ученый, «этническая идентичность способна усиливать необходимость формирования общенациональной, 
гражданской идентичности. Формирование общероссийской идентичности не требует отказа от этнической. 
Они вполне могут сочетаться» [14, с. 251].

Таким образом, можно предположить, что облигаторность тождественности северокавказского социума 
доминирующей общероссийской культуре, «открытому» глобальному миру, с одной стороны, и стремление 
северокавказских народов к сохранению своей этнокультурной идентичности, с другой, будут сопровождать-
ся незначительными маятниковыми колебаниями этнополитической напряженности в отдельных субъектах 
региона «в пределах допустимой концентрации». Между тем, проведенный контент-анализ нормативно-пра-
вовых источников, заявлений официальных лиц, представляющих северокавказские республики и прочие 
источники информации, позволяет говорить о наличии укрепляющихся центростремительных и культур-
но уравновешивающих тенденциях в политических и социокультурных процессах региона. Ориентирован-
ность северокавказских республик на совместное с Россией будущее, чувство общности исторической судь-
бы и принадлежности к единому общенациональному Дому, поддерживаемое через стандартизированную/
национальную систему образования, официальную историю российской государственности, изучение рус-
ского языка/литературы, ежегодное празднование дня Победы и других знаменательных для страны дат, вы-
зывающих глубокие эмоциональные переживания, уже сегодня являются тем ресурсный потенциалом, кото-
рый может быть успешно задействован при реализации Стратегии Государственной национальной политики 
РФ. Эффективность реализации национальной политики на Северном Кавказе в направлении формирования 
общероссийской гражданской идентичности во многом будет определяться готовностью политических лиде-
ров и республиканских элит выступить идеологическими посредниками в процессе утверждения общенаци-
ональных культурных доминант, диапазоном их возможностей влияния на общий баланс сил, а также устой-
чивостью сложившегося порядка равновесия в конкретном субъекте Российской Федерации. 
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Авиационная промышленность формирует важнейший сектор национальной экономики. Благодаря тес-
ной взаимосвязи с другими отраслями, которые косвенно обеспечивают функционирование предприятий 
авиастроения, ее развитие напрямую влияет на экономическое состояние и развитие страны.

Авиастроение является наукоемкой и высокотехнологичной отраслью промышленности. Конкуренция на дан-
ном рынке требует от ее участников применения самых современных подходов управления производством,  
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внедрения и соблюдения международных стандартов. Применение инновационных технологий позволит повы-
сить показатели конкурентоспособности отечественной продукции, улучшить качество и снизить стоимость ко-
нечного изделия. 

В настоящее время развитие гражданского авиастроения является приоритетной задачей для сегмента ави-
астроения в целом. В условиях жесткой конкуренции и наличии передовых технологий у иностранных про-
изводителей актуальность приобретают вопросы внедрения инновационных подходов, которые позволят усо-
вершенствовать технологию производства, сократить сроки выполнения заказа, повысить производительность 
процесса, что в целом положительно повлияет на качество, надежность продукции в процессе его эксплуатации. 

Одной из ключевых проблем отечественного авиастроения является высокий уровень рекламаций от за-
казчиков и дефектности изделий. Поэтому целью статьи является разработка рекомендаций по снижению 
дефектности авиапродукции в целях повышения конкурентоспособности предприятий и в целом отрасли.

В ходе исследования поставлены следующие задачи:
 –  исследовать нормативно-правовое обеспечение в области регулирования системы качества органи-

заций авиационной промышленности;
 –  установить причины, влияющие на дефектность продукции;
 –  разработать комплекс тактических мероприятий, направленных на повышение качества авиапродук-

ции и провести оценку их эффективности.
Особенностью отечественного авиастроения является то, что вопрос о качестве продукции и конкурен-

тоспособности возникает на этапе сборки и сдачи продукции, но в этот момент уже крайне высоки затраты 
по их устранению. Мы же предлагаем в соответствии с Международными стандартами осуществлять прове-
дение контроля качества на этапе анализа технологической системы проектирования и производства комплек-
тующих на отдельных участках. Наша задача на основании полученной документации по рекламации вывить 
наиболее слабые места и оперативно разработать мероприятия по их устранению. Комплекс мероприятий, рас-
сматриваемый авторами, предполагает системный подход по оценки технологии производства на отдельном 
участке, где учитываются внешние и внутренние факторы производства. Новизна работы заключается в том, 
что авторы рекомендуют практические мероприятия в соответствии с международным и национальным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р ЕН 9100-2011, который был переиздан в октябре 2019 г. [1]. Последняя 
редакция стандарта в настоящее время не нашла должного отражения в локальной регулятивной документа-
ции и не реализована. Применение данного стандарта позволит улучшить качество, сократить сроки производ-
ства и снизить стоимость продукции в данной отрасли, что наиболее актуально в настоящее время, когда все 
острее возникает вопрос повышения конкурентоспособности продукции авиастроения. 

Ключевой задачей сертификации производства является обеспечение единых требований к управлению 
качеством, контролю на этапах жизненного цикла продукции и процессов. В ходе исследования нами было 
установлено, что не все подразделения авиационной промышленности активно используют современные 
подходы [4]. В результате в отрасли складывается следующая ситуация, что, не имея единых правил обес-
печению уровня качества, не имея возможности предоставить иностранным партнерам гарантии качества 
своей продукции, в соответствии с едиными международными стандартами, трудно рассчитывать на успеш-
ное включение в международную кооперацию в авиастроении [1]. Вопросы обеспечения качества продук-
ции предприятий авиастроения сегодня являются крайне актуальными.

Рекламации от эксплуатирующих организаций подтверждают то, что для достижения конкурентоспо-
собности и обеспечения качества продукции необходимо провести модернизацию и переоснащение мате-
риально-технической базы предприятий в части контроля производственных процессов по всему техноло-
гическому циклу, а также улучшить профессиональную подготовку производственных кадров и усилить 
их персональную ответственность.

В целом процесс разработки мероприятий по снижению дефектности авиапродукции и оценки эффек-
тивности их внедрения нами представлен в виде модели на рисунке 1. 

Основными особенностями предлагаемой модели оценки эффективности мероприятий по снижению де-
фектности авиапродукции является то, что при определении причин дефектности авиапродукции, расчете так-
тических рекомендаций и оценки уровня их эффективности используют три этапа: 1) аналитический; 2) такти-
ческий; 3) практический. Первый блок – аналитический, включает в себя анализ информации о существующих  
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отклонениях в технологическом процессе производства авиапродукции. Полученные результаты на основе объек-
тивной информации позволят установить причины возникновения брака, определить долю затрат по устранению 
внутренних и внешних несоответствий продукции, необходимой для разработки мероприятий на тактическом 
уровне. Второй этап – тактический, включает в себя разработку мероприятий, основанных на международной 
практике управления системой качества авиапродукцией. Предлагаемые мероприятия позволят снизить коли-
чественное выражение дефектной продукции, повысить качество и конкурентоспособность конечного изделия. 
Третий этап – практический. Здесь устанавливается перечень показателей оценки эффективности предлагаемых 
мероприятий в общем сравнении, а также отдельно для каждого из возможных вариантов. Полученные резуль-
таты сравнивают с нормативными значениями эффективности использования вложенных ресурсов. Этот этап 
является составляющим модели оценки и необходим для определения эффективности использования ресурсной 
базы предприятия и повышения информационного обеспечения выбранного вектора развития.

Анализ причин повышения количества  бракованной продукции

Оценка реальной ситуации на отдельных участках  производства

Отклонения:
– вибрация (спид);
– тепловые деформации;
– неосвешенность рабочих 
мест;
– повышенный уровень шума 
более 85 Дб;
– смещение центра разметки;
– горизонтальный подвод СОЖ;
– не симметричность режущих 
кромок сверла;
– сема базирования;
– низкий уровень контроля

Мероприятия:
– повысить жесткость системы спид;
– установление перерывов за счет рабочего 
времени для слесарей: 10 мин в 1 час или 2 
перерыва по 15 мин после  4-х часов работы;
– установка современного светооборудова-
ния;
– акустическая обработка помещений: приме-
нение звукопоглощающих облицовок, звукои-
золяция;
– покупка специальных технических приспо-
соблений;
– покупка нового оборудования;
– покупка шаблонов для проверки заточки;
– курсы  по обучению персонала;
– ужесточение контроля

Результаты от тактических мероприятий:
– снижение себестоимости продукции на 9 %;
– повышение валовой прибыли (+870 тыс. руб);
– рост чистой прибыли (+696 тыс. руб);
– экономическая эффективность (153 %);
– рентабельность по прибыли (53,8 %);
– рентабельность по чистой прибыли (43,04 %);
– окупаемость мероприятия (7,8 месяцев) себестоимости 
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Рис. 1. Модель оценки эффективности мероприятий по снижению дефектности авиапродукции



73

Развитие отраслевого и регионального управления   

На основании проведенного нами анализа результатов дефектности продукции, стоит отметить, что наибо-
лее часто встречающимся браком является отклонение размеров. Отклонение вызвано тремя первопричинами: 
вибрация системы станок–приспособление–инструмент–деталь, производственной средой, тепловыми деформа-
циями [6]. Возникающие при резании нагрузки воспринимаются инструментом и приспособлением, в котором 
инструмент закреплен, а также деталью и приспособлением, в котором она установлена и закреплена. Возни-
кающие нагрузки передаются приспособлениями на сборочные единицы (узлы) и механизмы станка, благода-
ря чему образуется замкнутая технологическая система станок–приспособление–инструмент–деталь [2]. Для 
снижения вибрации необходимо повышать жесткость составляющих системы указанной системы [3].

Основной проблемой в процессе изготовления деталей стало несоблюдение производственно-техноло-
гических условий, нарушение которых приводит к таким погрешностям, при которых реальная полученная 
деталь отличается от геометрии детали заложенной в технологической документации, чертежах.

С помощью сравнительного, факторного анализа, были определены причины, которые могут привести 
к соответствующим типам дефектов. Для решения выявленной проблемы нами был рассмотрен комплекс 
тактических мероприятий по предупреждению отрицательных факторов, устранение которых приведет к по-
вышению качества авиапродукции [7].

В модели, представленной на рисунке 1, проанализированы первопричины возникновения брака и на 
основании нормативов, современных подходов, предложены мероприятия, направленные на их устранение.

После реализации предложений, следует провести оценку эффективности проведенных мероприятий, убе-
диться в том, что тактические мероприятия целесообразны в качестве мер по улучшению качества авиапродукции.

В таблице 1 представлены показатели оценки предлагаемых мероприятий, которые позволят повысить 
качество продукции и снизить стоимость конечного изделия.

На основании нормативных документов и описанных процедур по управлению затратами на качест-
во продукции промышленного предприятия, предположим, что снижение дефектности продукции позволит 
снизить себестоимость продукции в среднем на 9 % [2].

Таблица 1
Оценка показателей внедрения тактических мероприятий по снижению дефектности  

и повышению качества авиапродукции
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1 444,0 120,0 870,0 426,0 340,8 195,9 53,8 76,7 6,12
2 20,0 8,0 40,0 20,0 16,0 200,0 95,9 80,0 6,00
3 56,0 - 92,0 36,0 28,8 164,3 100,0 51,4 7,20
4 15,0 - 29,0 14,0 11,2 193,3 93,3 74,6 6,12
5 409,0 70,0 850,0 441,0 352,8 207,8 107,8 86,2 5,76
6 15,0 - 33,0 18,0 14,4 220,0 120,0 96,0 5,40
7 160,0 - 453,0 293,0 234,4 283,1 183,1 146,0 4,20
8 70,0 - 120,0 50,0 40,0 171,4 71,4 57,1 6,96
9 - 80,5 - - - - - - -
10 - 150,0 - - - - - - -
Итог 1617,0 2487,0 870,0 696,0 153,8 - 43,04 7,8

Составлено авторами по материалам исследования
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Согласно данным БТЗ цеха чистая прибыль до мероприятий в 2018 г. составляла 458 тыс. руб [5]. Рас-
считаем коэффициент эффективности Kэ до мероприятий за 2018 г.: Kэ = 458/(1 617–658) = 0,47. Рассчитаем 
Kэ после мероприятий за 2019 г.: Kэ = (696–458)/(959–658) = 0,79. Как видим, коэффициент эффективности 
после мероприятий вырос и составил 0,79, что говорит об эффективных мероприятиях [5].

После проведения и оценки всех запланированных мероприятий можно сделать вывод о том, что все 
предложенные меры являются эффективны.

В 2018 г. цех предприятия имел доход 458 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий по сниже-
нию уровня дефектности, которые позволят снизить себестоимость, предприятие получит чистые денежные 
поступления в размере не менее 870 тыс. руб.

В результате проведенного анализа и полученных данных, стоит отметить, что наиболее эффективным 
методом повышения качества авиапродукции является активное и корректное применение национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ЕН 9100-2011 в последней редакции.

Нами было установлено, что производственный процесс нуждается в корректирующих мероприяти-
ях, целью которых являться снижение отклонений и, следовательно, сокращению брака. Результаты ме-
тода оценки потенциальных сбоев и последствий помогли определить наиболее уязвимые операции про-
изводственного процесса. Вложенные средства на предупреждение брака и снижение его количества, 
будут способствовать снижению себестоимости продукции, а следовательно, позволят повысить эффек-
тивность производства.

Подводя итоги, стоит отметить, что сложившаяся ситуация в отрасли авиастроения требует повышения 
контроля системы качества и применения единых стандартов, отражающих международные требования ми-
рового рынка авиастроения.
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матического моделирования, качественных критериев оценки, модифицированных ко-
эффициентов. Вместе с тем, были пересмотрены весовые коэффициенты основных 
критериев методики, для их определения предложено использовать метод анализа ие-
рархий Саати. Сформированные предложения направлены на повышение точности 
и достоверности результатов оценки эффективности государственных программ.
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Государственная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам, исполнителям, ресурсам и инструментов, при-
званных обеспечить достижение целей социально-экономического развития [2]. Тем не менее, оформление 
расходов в программную форму не будет означать автоматического выполнения принципа эффективности 
использования бюджетных средств. Существует необходимость ежегодной корректировки и уточнения сро-
ков, объемов финансирования, состава мероприятий. Изменения, вносимые в государственную программу, 
должны быть обоснованы и выполнены на основе объективной оценки хода реализации мероприятий. По-
добной объективной оценкой на сегодняшний день является оценка эффективности реализации госпрограмм, 
что закреплено в статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – РФ) [1].

К вопросам оценки эффективности госпрограмм обращались многие отечественные авторы. По мнению 
О. С. Черникин, А. В. Прохорова, основа программного бюджетирования – соблюдение двух условий: при-
нятие качественных государственных программ и наличие действенного инструмента оценки эффективности  
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их реализации [13]. В свою очередь, О. Г. Аркадьева отмечает, что нормативно-методическое обеспечение про-
граммного бюджетирования нуждается в существенной корректировке: «Формирование комплексной и непро-
тиворечивой терминологии и методики расчета базовых показателей будет способствовать реализации изна-
чальной идеи программного бюджетирования» [8, c. 184]. Е. А. Фомина, Ю. В. Ходковская обращают внимание 
на то, что развитие методического обеспечения должно начинаться с предварительного этапа отбора государ-
ственных программ для оценки эффективности, авторы предлагают использовать методы кластеризации для 
выявления наиболее оптимальных методик оценки эффективности для тех или иных госпрограмм [12].

Целью настоящей работы является совершенствование методической базы оценки эффективности реализации 
государственных программ РФ. В качестве исследовательского инструментария применялся системный анализ 
эффективности использования бюджетных средств. При обработке и систематизации информации авторы исполь-
зовали методы классификации, группировки, сравнительный анализ и методы математического моделирования. 

Рассмотрим недостатки существующей общей методики оценки эффективности реализации государст-
венных программ, утвержденной Постановлении Правительства РФ от 17 июля 2019 г. № 903 [4].

Указанная методика складывается из расчета следующих показателей:
 – степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ;
 – степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей подпрограмм государст-

венных программ;
 – степень реализации основных мероприятий государственных программ на основе информации о на-

ступлении контрольных событий;
 – степень выполнения расходных обязательств РФ, связанных с реализацией государственных программ;
 – оценка деятельности ответственных исполнителей в части разработки и реализации государствен-

ных программ [4]. 
Показатели учитывают в интегральной формуле оценки эффективности реализации определенной государст-

венной программы. Интегральная формула представляет собой сумму произведений показателя на коэффициент. 
На заключительном этапе оценки выполняют ранжирование государственных программ по степени эф-

фективности: 1-я четверть – высокая степень; 2-я четверть – выше среднего; 3-я четверть – ниже среднего 
уровня; 4-я четверть – низкая степень. При этом государственная программа не может быть отнесена к ка-
тегории «высокая степень эффективности», если результаты интегральной оценки составляют менее 91 %. 
Точно также государственная программа не может быть отнесена к категории «низкая степень эффективно-
сти», если результаты составили более 76 %.

По результатам анализа рассматриваемой методики оценки эффективности нами выявлены следующие 
недостатки: 

 – при расчете степени выполнения контрольного события учитывают исключительно долю выполненных 
мероприятий программы. Значение этого показателя не меняется в случае наступления контрольного события 
позже срока. Факты непредоставления обоснований в случае невыполнения мероприятий также не учитывают; 

 – неисполнение показателей по финансовому обеспечению отдельных мероприятий государственной 
программы не оказывает существенного воздействия на изменение коэффициента кассового исполнения и, 
как следствие, интегрального коэффициента эффективности государственной программы Кгп;

 – коэффициент кассового исполнения рассчитывают по отношению к сводной бюджетной росписи, изме-
нения в которую могут вноситься вплоть до 31 декабря финансового года. В начале финансового года сопостав-
ление фактического исполнения с объемами бюджетных ассигнований, заложенными в бюджете, не проводится; 

 – изменение интегрального коэффициента эффективности на 85 % зависит от уровня достижения це-
левых показателей по государственной программе, что соответствует категории «результативность». Вклад 
«экономности» оценивается всего в 5 %; 

 – результаты интегрального коэффициента эффективности зависят преимущественно от степени дости-
жения целевых показателей по государственной программе. Неисполнение показателей по подпрограммам 
или отдельным мероприятиям не будет оказывать значительного воздействия на итоговый результат ввиду 
низких значений коэффициентов К10  (коэффициент общей оценки достижения плановых значений показа-
телей подпрограмм) и К11 (коэффициент общей оценки эффективности реализации структурных элементов 
подпрограмм).



78

Вестник университета № 12, 2020

 Помимо единой методики оценки государственных программ ответственные исполнители вправе выпол-
нять самостоятельную оценку [5]. Например, подобная методика была сформирована Министерством эко-
номического развития для государственной программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» [6]. По результатам анализа установлено, что эта методика не позволяет определить эффективность 
на основе соотношения категорий «результативности» и «экономности» (формулой предусмотрено нахожде-
ние среднего значения между степенью достижения целевых показателей и процентом исполнения). Про-
цент исполнения государственной программы, подпрограмм и мероприятий практически не влияет на ито-
говый коэффициент. 

Таким образом, установлено, что утвержденные законодательно методики оценки эффективности госпро-
грамм имеют ряд недостатков в части расчета отдельных показателей. Более того, существующая методика 
является общей и не принимает во внимание отраслевую специфику, в связи с чем нуждается в коррекции. 
Авторы настоящей статьи предлагают усовершенствованную методику оценки эффективности государст-
венных программ.

В целях устранения недостатков указанной методики реализовано следующее: 
 – добавлены качественные критерии оценки эффективности государственных программ;
 – модифицирован коэффициент финансового исполнения для обеспечения возможности сопоставле-

ния фактического исполнения с объемами бюджетных ассигнований, заложенных в бюджете в начале фи-
нансового года;

 – диверсифицирован коэффициент наступления контрольных событий, обеспечена зависимость коэф-
фициента от своевременности реализации мероприятий и фактов предоставления обоснований в случае не-
исполнения;

 – пересмотрены весовые коэффициенты основных критериев в сторону увеличения доли коэффициен-
та финансового исполнения и коэффициента наступления контрольных событий.

Рассмотрим подробнее предлагаемую методику оценки эффективности государственных программ.
Интегральную оценку эффективности государственной программы Кгп рассчитывают по следующей 

формуле:
 

гп 1 1 2 2 3 3К W К W К W К= + + ,                                                         (1)

где К1 – коэффициент качества планирования и эффективности реализации государственной программы; К2 – 
коэффициент наступления контрольных событий; К3 – соблюдения установленных требований по разработ-
ке и реализации государственных программ; W1, W2, W3 – весовые коэффициенты. 
Для расчета весовых коэффициентов W1, W2, W3, использован метод анализа иерархии Т. Саати, суть кото-
рого заключается в попарном сравнении критериев по силе их влияния на ключевое направление в целом 
[9; 10]. Матрица парных сравнений представлена в таблице 1.

Таблица 1
Матрица интегральной оценки эффективности государственной программы

Критерий

Качество планирования
и эффективности реализации 

госпрограммы

Наступление 
контрольных 

событий

Соблюдение требований 
по разработке и реализа-

ции госпрограмм

Качество планирования и результа-
тивности реализации госпрограммы 1 2 2

Наступление контрольных событий 1/2 1 3

Соблюдение требований по разра-
ботке и эффективности госпрограмм 1/2 1/3 1

Составлено авторами по материалам исследования
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Максимальное собственное значение этой матрицы λmax ≈ 3,135, собственный вектор матрицы, отвечаю-
щий λmax, имеет вид: V1 = (2,88; 2,08; 1). Индекс согласованности матрицы вычисляют по формуле:

 ( ) ( )maxИС λ 1 ,n n= − −                                                            (2)

где n – размерность матрицы. Таким образом,

 ( )ИС 3,135 3 2 0,067= − = .                                                       (3)

Индекс согласованности сопоставляют с максимально допустимым значением. Принимая во внимания 
выводы, сделанные А. Н. Тихомировой и Е. В. Сидоренко, полученный результат можно считать допусти-
мым, так как для матрицы 3×3 и матриц более высокого порядка максимально допустимое значение ИС не 
должно превышать 0,127 [11].

Выполним нормализацию собственного вектора рассматриваемой матрицы: 

 ( )2,88 5,96;  2,08 5,96;  1 5,96 .    (0, 48;  0,34;  0,17)= ⇒ =1                                                                                                                  1V V                             (4)

Тогда искомое уравнение (1) для критерия интегральной оценки эффективности Кгп примет вид:

 
гп 1 2 30, 48 0,34 0,17К К К К= + + .                                                     (5)

Коэффициент качества планирования и эффективности реализации государственной программы К1 рас-
считывают по формуле: 

 
1 рез. фин.К К К= ,                                                                (6)

где Крез. – коэффициент результативности реализации госпрограммы; Кфин. – коэффициент финансового ис-
полнения госпрограммы. Коэффициент Крез. вычисляют как

 
рез. кол. кач.0, 6 0, 4К К К= + ,                                                           (7)

где Ккол. – коэффициент достижения плановых значений; Ккач. – коэффициент внутренней согласованности 
и целей, задач, результатов. Коэффициент достижения плановых значений Ккол. рассчитывают по формуле:

 гп пп
кол. рез. рез.0,5 0,5К К К= + ,                                                         (8)

где  гп
рез.К – коэффициент результативности реализации госпрограммы, равный степени достижения плановых 

показателей по госпрограмме СДгп, деленной на количество целевых показателей; 
пп
рез.К  – коэффициент резуль-

тативности реализации подпрограмм, равный степени достижения плановых показателей по подпрограммам 
СДпп, деленной на количество целевых показателей.

Степени достижения плановых показателей по госпрограмме СДгп и подпрограммам СДпп рассчитыва-
ют следующим образом: 

 гп/пп ф пСД = ЗП ЗП , если желаемая тенденция – увеличение,                              (9)
 

гп/пп п фСД = ЗП ЗП , если желаемая тенденция – уменьшение,                            (10)

где ЗПф – значение i-го достигнутого целевого показателя государственной программы; ЗПп – плановое зна-
чение i-го целевого показателя подпрограммы.

Коэффициент внутренней согласованности целей, задач, результатов Ккач. определяют по формуле:
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кач. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5К d X d X d X d X d X= + + + + ,                                         (11)

где di (i=1…5) – весовые коэффициенты; Х1 – согласованность целей и задач госпрограммы; Х2 – согласован-
ность целей и целевых индикаторов госпрограммы; Х3 – согласованность целей и ожидаемых результатов 
госпрограммы; Х4 – согласованность целей госпрограмм и ожидаемых результатов подпрограмм; Х5 – вну-
тренняя согласованность и достаточность мероприятий подпрограмм. Все Xi  (i=1...5) выражаются в соответ-
ствиях, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2

Значение
Показатель согласованности

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

1 Все цели и задачи 
госпрограммы со-
гласованы

Все цели и целе-
вые индикаторы го-
спрограммы согла-
сованы

Все цели и ожидае-
мые результаты го-
спрограммы согла-
сованы

Все цели госпро-
грамм и ожида-
емые результаты 
подпрограмм со-
гласованы

Мероприятия не дубли-
руются, согласованы 
с целями подпрограмм, 
являются достаточными 
для достижения ожида-
емых результатов

0,7 Более 80 % целей 
и задач госпрограм-
мы согласованы

Более 80 % целей 
и целевых индика-
торов госпрограм-
мы согласованы

Более 80 % целей 
и ожидаемых резуль-
татов госпрограммы 
согласованы

Более 80 % целей 
госпрограмм и ожи-
даемых результа-
тов подпрограмм 
согласованы

Более 80 % меропри-
ятий не дублируются, 
согласованы с целями 
подпрограмм, являют-
ся достаточными для 
достижения ожидаемых 
результатов

0,5 Более 60 % целей 
и задач госпрограм-
мы согласованы

Более 60 % целей 
и целевых индика-
торов согласованы

Более 60 % целей 
и ожидаемых резуль-
татов госпрограммы 
госпрограммы согла-
сованы

Более 60 % целей 
госпрограмм и ожи-
даемых результа-
тов подпрограмм 
согласованы

Более 60 % меропри-
ятий не дублируются, 
согласованы с целями 
подпрограмм, являют-
ся достаточными для 
достижения ожидаемых 
результатов

0,3 Более 40 % целей 
и задач госпрограм-
мы согласованы

Более 40 % целей 
и целевых индика-
торов согласованы

Более 40 % целей 
и ожидаемых резуль-
татов госпрограммы 
госпрограммы согла-
сованы

Более 40 % целей 
госпрограмм и ожи-
даемых результа-
тов подпрограмм 
согласованы

Более 40 % меропри-
ятий не дублируются, 
согласованы с целями 
подпрограмм, являют-
ся достаточными для 
достижения ожидаемых 
результатов

0 Менее 40 % целей 
и задач госпрограм-
мы согласованы

Менее 40 % целей 
и целевых индика-
торов согласованы

Менее 40 % целей 
и ожидаемых резуль-
татов госпрограммы 
госпрограммы согла-
сованы

Менее 40 % це-
лей госпрограмм 
и ожидаемых ре-
зультатов подпро-
грамм согласованы

Менее 40 % меропри-
ятий не дублируются, 
согласованы с целями 
подпрограмм, являют-
ся достаточными для 
достижения ожидаемых 
результатов

Составлено авторами по материалам исследования
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Порядок определения коэффициента внутренней согласованности целей, задач, результатов Ккач. приве-
ден в таблице 3.

Таблица 3
Матрица критерия внутренней согласованности

Весовой коэффициент d1 d2 d3 d4 d5

d1 1 1/3 1/3 1/4 1/4
d2 3 1 3 1 1/2
d3 3 1/3 1 1 1/2
d4 4 1 1 1 3
d5 4 2 2 1/3 1

Составлено авторами по материалам исследования

Максимальное собственное значение для полученной матрицы λmax ≈ 5,5. Собственный вектор, отвечающий 
λmax, имеет вид: V2 = (0,24; 0,95; 0,61; 1,23; 1). Индекс согласованности, согласно формуле (2):

 ( )ИС 5,5 4 3 0,125= − = .                                                           (12)

Индекс согласованности сопоставляют с максимально допустимым значением (0,127) [11]. По аналогии 
с (4), выполним нормализацию собственного вектора матрицы: 

 ( ) .)0, 24 4,03;  0,95 4,03;  0,61 4,03  1, 23 4,03;  1 4,03 (0,07;  0, 23;  0,15;  0,30;  0, 25;  = =2V            (13)

Тогда искомое уравнение для коэффициента внутренней согласованности целей, задач, результатов 
примет вид:

 
1 2 3 4 5кач. 0, 71 0, 23 0,15 0,30 0, 25К X X X X X= + + + + .                                            (14)

Коэффициент финансового исполнения госпрограммы Кфин. рассчитывают по формуле:

 
фин. свбр.бюдж.0,8 0, 2К К К= + .                                                   (15)

Здесь Кбюдж. – коэффициент общего кассового исполнения относительно федерального закона о феде-
ральном бюджете:

 
бюдж.

Кассовое исполнение

Бюджетные ассигнования, предусмотренные законом о бюджете
К = ;                          (16)

Ксвбр – коэффициент общего кассового исполнения относительно сводной бюджетной росписи:

 
свбр

Кассовое исполнение

Показатели, предусмотренные сводной бюджетной росписью
К = .                             (17)

Коэффициент наступления контрольных событий К2 рассчитывают согласно выражению: 

 ( )( )2 1 1 2 2 3 3 4 4К B V N V N V N V N В= − + + + ,                                            (18)

где В – всего контрольных событий государственной программы; N1 – контрольные события, наступившие по-
зже срока с наличием обоснования; N2 – контрольные события, наступившие позже срока с отсутствием обо-
снования; N3 – не наступившие контрольные события с наличием обоснования; N4 – не наступившие контр-
ольные события с отсутствием обоснования; Vi (i=1…4) – весовые коэффициенты. 
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Соблюдение установленных требований по разработке и реализации государственных программ К3 опре-
деляют по следующей формуле: 

 ( )3 ф пКР /КРК Т= ∑ ,                                                          (19)

где КРф – фактическое значение критерия оценки соблюдения установленных требований по разработке и ре-
ализации государственных программ; КРп – плановое значение критерия оценки соблюдения установленных 
требований по разработке и реализации государственных программ; Т – количество критериев оценки со-
блюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ. 

Оценка эффективности в соответствии с рассмотренной выше методикой была проведена на примере 
ретроспективных данных для государственных программ, занимающих наибольшую долю в расходах феде-
рального бюджета на инновации в 2018 г.: 

 – «Развитие науки и технологий» – 37,7 %; 
 – «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» – 18,8 %; 
 – «Космическая деятельность России» – 13,2 %; 
 – «Информационное общество» – 12,3 %; 
 – «Экономическое развитие и инновационная экономика» – 8,6 %.
Значение коэффициента качества планирования и эффективности реализации К1 для четырех из пяти го-

сударственных программ имело положительную динамику с 2017 г. по 2018 г. (рис. 1).

Существенное снижение значений коэффициента (на 10 %) по государственной программе «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» было обусловлено превышением коэффициента кассового ис-
полнения над коэффициентом результативности реализации государственной программы. Низкое значение 
коэффициента результативности в 2018 г. сложилось, в том числе, в результате отсутствия должной согласо-
ванности целей, целевых показателей, ожидаемых результатов и мероприятий государственной программы. 

Высокие значения К1 наблюдались по государственной программе «Космическая деятельность России», 
однако в результате того, что указанная программа содержит сведения ограниченного доступа, не подлежа-
щие раскрытию в сети «Интернет», коэффициент внутренней согласованности рассчитан не был, то есть зна-
чение К1 для этой программы соответствует коэффициенту результативности. Имел место и низкий процент 
исполнения как относительно сводной бюджетной росписи, так и Федерального закона № 362-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» [3]. 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Качество планирования и эффективности реализации государственных программ К1
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Коэффициент наступления контрольных событий К2 принял достаточно высокое значение для государ-
ственной программы «Информационное общество» (рис. 2).

Такая ситуация обусловлена сравнительно невысокой долей не наступивших контрольных событий от об-
щего их количества (6 %). Для сравнения, по государственной программе «Космическая деятельность» дан-
ное значение составило 29 %, по программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» – 13 %. 

Снижение К2 для государственной программы «Развитие науки и технологий» связано с увеличением 
в 2018 г. количества контрольных событий, наступивших позже срока с отсутствием обоснования, и коли-
чества не наступивших контрольных событий. 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Наступление контрольных событий К2
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Рис. 3. Соблюдение установленных требований по разработке и реализации государственных программ Кгп
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Коэффициент соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ 
значение в 100 % составил только для двух государственных программ. Низкие значения коэффициента были за-
фиксированы по программе «Развитие науки и технологий» и программе «Космическая деятельность» в 2017 г.

Таким образом, средние значение итогового коэффициента эффективности реализации государствен-
ных программ в инновационной сфере сложились в 2017 г. на уровне в 77,4 %, в 2018 г. – 82,8 % (рис. 3).

Положительная динамика имела место для всех из рассмотренных государственных программ, за исклю-
чением государственной программы «Развитие науки и технологий». В 2019 г. исполнение этой программы 
было приостановлено, мероприятия вошли в состав новой государственной программы «Научно-техноло-
гическое развитие Российской Федерации».

Таким образом, в целях устранения недостатков действующей методической базы оценки эффективно-
сти реализации государственных программ авторами предложена скорректированная методика, предполагаю-
щая использование: методов математического моделирования; качественных критериев оценки эффективно-
сти государственных программ; модифицированных коэффициентов финансового исполнения, наступления 
контрольных событий. Вместе с тем, были пересмотрены весовые коэффициенты основных критериев мето-
дики. Сформированные предложения направлены на повышение точности и достоверности оценки эффектив-
ности, и как следствие, качества принимаемых решений в части управления государственными финансами. 
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Реализация программ и проектов, преследующих цели социально-экономического развития, отличается 
высокой степенью неопределенности из-за своей долгосрочности, комплексности, необходимости управля-
емого воздействия на сложные многоуровневые системы. Реализация региональных государственных про-
грамм должна вести к наиболее эффективному достижению целей социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации (далее – РФ). Результативность исполнения программы во многом определяется 
качеством ее планирования. Программа, как документ стратегического планирования, должна быть согласо-
вана с как региональными, так и федеральными документами более высокого уровня. Кроме того, целевые 
показатели и ориентиры должны определять получение ожидаемых экономических эффектов, а не просто 
быть формальными метриками [5]. 

Исполнение мероприятий программы требует ресурсной обеспеченности, необходимой для достижения 
целевых значений в установленные сроки, а также согласованных действий всех участников процесса – как 
органов исполнительной власти, так и коммерческих структур. При планировании и реализации региональ-
ных программ и проектов развития неминуемо возникают события, так или иначе влияющие на цели про-
грамм и проектов. Негативное влияние неопределенных факторов на цели программы принято называть ри-
ском ее реализации. Риски реализации региональных программ, могут быть не только связаны с различными 
сферами, но и иметь многоуровневый характер. Помимо этого, рисковые события могут возникать в опреде-
ленной комбинации, которая, в свою очередь, влечет возникновение другого риск-события [6].

Развитие и распространение цифровых технологий в практике государственного управления предполага-
ют, прежде всего, возможность получения и накопления разнородных данных от всех участников процесса ре-
ализации программ. Однако объемы получаемых данных, их неоднородность, неполнота, возможная несогла-
сованность существенно затрудняют процесс их анализа и последующего принятия управленческих решений. 

Перечисленные аспекты обуславливают необходимость совершенствования специализированного мето-
дического и программного обеспечения разработки и реализации программ, в том числе с учетом сопутст-
вующих рисков. Программно-аналитическое обеспечение формирования программных документов должно 
решать задачи, во-первых, разработки и оценки допустимых планов реализации программ, получения опти-
мальных или, когда это невозможно, удовлетворительных вариантов решений с учетом существующих ог-
раничений, и, во-вторых, коррекции планов в процессе их исполнения. В связи с этим целями исследования 
являлись обоснование структуры и содержания подобного модельного комплекса, а также среды его реали-
зации, учитывающего возможность комплексного описания и исследования рисков, сопутствующих реали-
зации региональных программ развития. 

Основу разрабатываемого комплекса составляют методы оптимизации плановых решений. В качестве 
инструмента вариативных расчетов для обоснования устойчивых и удовлетворительных плановых решений 
используется методология сценарного моделирования. Сценарные расчеты позволяют также получить изме-
рения величины рискованности планов реализации и отдельных рисковых событий. В связи с этим теоре-
тической основой исследования послужили работы в области сценарного моделирования [11; 14: 16], мето-
дов оптимизации управления [12; 18; 20], теории и методологии оценки рисков [6; 7; 9; 19], в особенности 
в области их идентификации, компьютерного моделирования [13], а также научно-практические публика-
ции в сфере анализа и оценки эффективности разработки и реализации государственных программ разви-
тия [5; 8; 11]. Во внимание принимались основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-
ность в сфере государственного программирования [1; 2; 3].

Выстраивая модельное ядро сценарного комплекса, автор исходил из таких базовых допущений:
 – существуют и функционируют официально регламентируемые механизмы взаимодействия между 

участниками реализации региональной программы разных уровней управления;
 – цели программы обоснованы и заданы корректно;
 – известны ресурсные и временные ограничения реализации;
 – известен план поступления ресурсов на горизонте планирования (считаем также, что в рамках сце-

нарных исследований горизонт сценариев не превышает установленных сроков реализации программы);
Тогда основные задачи комплекса в области планирования должны заключаться в:

 – формировании структуры программы из подпрограмм, проектов и мероприятий, исходя из необхо-
димости достижения целевых показателей;
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 – формировании планов реализации программы в соответствии с принятой последовательностью 
и структурой с учетом ресурсных ограничений;

 – адаптации плана реализации программы в процессе ее исполнения путем коррекции параметров за-
дачи и/или введения ее новых структурных элементов.

Для решения задачи о формировании рациональной структуры программы требуется знать:
 – значения целевых показателей эффективности программы;
 – вклад проектов (подпрограмм), мероприятий в достижение целевых показателей программы (указы-

вается в паспорте программы);
 – содержательное изменение одного из проектов (подпрограмм);
 – потребности в инвестициях проектов (подпрограмм) в плановом периоде (в настоящее время отчет-

ность о ходе реализации программ должна предоставляться раз в год);
 – взаимосвязь мероприятий и целевых показателей программы;
Для решения задачи о формировании планов реализации программы с учетом ограничений необходимо знать:

 – логику и последовательность реализации работ в рамках программы;
 – даты начала мероприятий;
 – затраты ресурсов на исполнение мероприятий;
 – ресурсные ограничения;
 – длительность исполнения мероприятий;
 – годовые объемы потребности в инвестициях подпрограмм, проектов, мероприятий.
Набор входных данных для решения задачи о коррекции существующего плана реализации аналогичен, 

но должен быть скорректирован с учетом того, что удалось реализовать и чего достичь на текущий момент 
времени. Также должны быть формализованы возникшие ограничения, влияющие на ход реализации плана. 

Практическая реализация модельного комплекса требует верифицированных источников исходной ин-
формаций. Основными открытыми источниками, на основании которых можно судить о формировании, 
коррекции и ходе реализации программ являются нормативно-правовые акты. Разработка и реализация го-
сударственных программ РФ регламентируется Постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 № 588  
(ред. от 09.04.2020) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Российской Федерации» [2]. На уровне субъектов РФ утверждаются аналогичные нормативно-
правовые акты, согласно которым порядок и форма предоставления сведений может незначительно отличаться.

Документами федерального уровня установлен следующий перечень сопроводительной информации 
по государственной программе:

1)  паспорт государственной программы, включающий:
 – ресурсное (финансовое) обеспечение мероприятиям;
 – перечень целевых показателей и порядок их получения;
 – связь целевых показателей с мероприятиями;

2)  обоснование государственной программы;
3)  формы отчетности: текущей (ежегодной) и итоговой [2].
Отметим, что четких требований, сформулированных на федеральном уровне, к обоснованию регио-

нальной государственной программы не выдвигается.
Обычно аналитическое обоснование программы включает в себя анализ специфики региона, внешней среды, 

рисков и т.п. Исполнители программы обязаны ежегодно представлять отчет о реализации. Форма годового отче-
та утверждается Министерством экономического развития РФ [3]. Правительство субъекта ежегодно принимает 
план реализации государственной программы, который содержит календарные планы реализации мероприятий 
и их ресурсное обеспечение, а также отчет о реализации программы, содержащий в разрезе мероприятий пла-
нируемый и фактический объемы финансирования, планируемые и достигнутые значения целевых показателей. 

Анализ документации по программно-целевому управлению в субъектах РФ, проведенный с использо-
ванием материалам портала, позволил выявить ряд вопросов и проблемных зон разного характера [17]. Так, 
план реализации должен быть принят с началом нового отчетного периода, то есть календарного года. Одна-
ко очень часто можно наблюдать задержку с принятием и опубликованием как плана реализации, так и отче-
та об исполнении за предыдущий период. Можно предполагать, что это, в свою очередь, влияет на плановое 
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выделение финансирования, что определяет сроки реализации мероприятий. Также можно отметить отсутст-
вие комплексности и целостности представления информации об исполнении программ. Кроме того, меропри-
ятия могут быть указаны в плане реализации, но никак не комментироваться в отчетах об исполнении про-
граммы за соответствующий год.

Для более глубокого анализа программы разумно было бы также анализировать стадию разработки про-
граммы, как с точки зрения финансовых вложений, так и с точки зрения ориентиров целеполагания и основ-
ных направлений реализации; однако собрать информацию об этом в открытом доступе достаточно тяжело.

Для разработки и эффективной реализации программы требуется располагать распределенной информа-
ционной базой о возможных рисках, возникающих на различных стадиях реализации. Общепринятым спо-
собом представления и хранения такой информации является реестр рисков [4]. Запись в реестре должна со-
держать сведения о причинах возникновения риска и возможных последствиях. Эти данные необходимы для 
планирования способов обработки риска и оценки его величины. Реализация программы развития осуществ-
ляется в несколько этапов, каждому из них соответствует свой набор рисковых событий, которые, в свою оче-
редь, могут относиться к разным сферам деятельности, иметь разные источники возникновения и следствия.

Разнообразие рисковых событий и необходимость учета множества комбинаций, порождающих допол-
нительные риски (между рисками и источниками их возникновения, последствиями, взаимосвязями самих 
событий и др.) требуют соответствующего программно-аналитического сопровождения. Для решения зада-
чи управления пространством знаний о рисковых событиях, их источниках, последствиях и взаимосвязях 
может быть использован инструментарий онтологического моделирования [15].

Основные подходы к учету оценки и последствий рисков реализации региональных программ на стадии 
их формирования чаще всего могут быть сведены к:

 – оценке вероятности наступления рискового события и его последствий;
 – формированию и коррекции гибких, адаптивных и, прежде всего, устойчивых планов развития так, 

чтобы по возможности нивелировать негативное влияние неизвестных факторов;
 – формированию и коррекции планов с учетом влияния сопутствующих рисков (комбинация двух пре-

дыдущих подходов).
Проблеме оценки вероятности и последствий рисковых событий в проектном управлении посвящено 

достаточное количество исследований, в частности [9; 10; 19]. Из которой можно сделать вывод о том, что, 
как правило, здесь широко используются методы обработки экспертных оценок, что, в отличие от матема-
тического и компьютерного моделирования, не требует наличия статистической информации достаточного 
объема, но характеризуется субъективностью выводов. 

Основными методами планирования реализации проектов и программ являются алгоритмы эвристиче-
ской оптимизации, в частности, алгоритмы сетевого моделирования [10]. В качестве альтернативы этому 
подходу разрабатываются различные способы формирования оптимальных плановых решений с помощью 
математического и, в частности, целочисленного программирования [12; 18]. Планирование на основе мето-
дов математического программирования оказывается более эффективным для объемного и календарно-объ-
емного планирования. В условиях относительно небольшой размерности задач оно позволяет получить ма-
тематически обоснованное оптимальное решение. Кроме того, полученная модель позволяет не только иметь 
представление об оптимальном плане с учетом ограничений, но и получить оценки диапазонов устойчиво-
сти входных параметров программы. 

Для составления вариантов планов реализации с учетом влияния сопутствующих рисков необходимо 
определить способ формализации этого влияния. В литературе встречаются следующие способы:

 – построение плана исходит из оптимизации стратегий реагирования на различные проявления вола-
тильности среды [20];

 – риск для одного из компонентов плана (мероприятия, работы, подпроекта, проекта и т.п.) вводится 
в задачу как отдельное ограничение [18];

 – риск оценивается как критические значения основных показателей работы, проекта или программы 
(временных, ресурсных, целевых) [10; 19];

 – риск оценивается как возможность выхода за границы диапазона устойчивости оптимального плана 
параметров проекта или программы [7].
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Исходя из того, на каком этапе и какой из описанных подходов был использован, может быть получен 
разный результат. Для сравнения результатов можно использовать оценку базовых проектных временных 
и финансовых показателей.

Помимо формирования детерминированного плана программы, в задачи комплекса моделирования так-
же входит обоснование плановых решений с учетом влияния неопределенных факторов, воздействия рисков. 
Для учета вариативности предполагается использовать аппарат сценарного моделирования. Генерация сце-
нариев может осуществляться двумя способами:

 – рассматривают различные варианты реализации планов с условием включения в план заранее иден-
тифицированных рисковых событий на разных стадиях и ведущих к разным последствиям;

 – рассматривают изменения входных параметров задачи календарно-ресурсного планирования.
В результате сценарных расчетов, в том числе, формируются интервалы устойчивости основных пара-

метров программы, на основе которых разрабатывается перечень возможных плановых решений. Результа-
ты работы комплекса могут быть использованы для обоснования плана реализации государственной про-
граммы и его коррекции.

Отметим, что в рамках комплекса, прежде всего, оценивается возможность возникновения внутренних 
рисков, то есть тех, на которые можно воздействовать внутри системы. Внешние риски также идентифици-
руются и могут оцениваться с помощью дополнительных специально разработанных экономико-математиче-
ских моделей. В общем случае влияние внешних событий может быть интерпретировано в рамках комплек-
са как «влияние случайных факторов». Важным является не столько, какое событие произошло, столько то, 
какое влияние оно оказало. Состояние каждого аспекта деятельности можно охарактеризовать определен-
ным набором статистических показателей. В ряде исследований, например в [8], показано, что можно опре-
делить, является ли значение индикатора некритическим, допустимо критическим (напряженность повыша-
ется) или предельно критическим.

Изложенные выше соображения делают возможным представить укрупненную схему модельного ком-
плекса формирования и оценки вариантов программы регионального развития (рис. 1).

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Схема комплекса вариантного моделирования структуры и параметров программы регионального развития
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В заключение отметим, что основной целью совершенствования программно-аналитического инстру-
ментария является развитие поддержки принятия управленческих решений с помощью: определения источ-
ника риска и формирования удовлетворительной стратегии его обработки; формирования приоритетов пла-
нов решений; определение уязвимостей и общей рискованности планов.
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В настоящее время, в условиях глобализации мировой экономики и ускорения научно-технического про-
гресса, основными факторами роста конкурентоспособности национальной экономики является стимулирова-
ние инновационной деятельности и развитие научно-производственного потенциала. В России этим факторам 
уделяют особое внимание в рамках реализации стратегических инициатив по переходу от традиционной сы-
рьевой к инновационной экономике. В мировой практике основным источником финансирования инноваций, 
обеспечивающим приток капитала в развитие инновационной деятельности, являются венчурные инвестиции.

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью проведения детализированного анализа фак-
торов развития венчурной экосистемы в России и США для формулирования выводов и разработки рекомен-
даций по улучшению отдельных ее элементов в нашей стране. Для этого необходимо провести сравнение ос-
новных элементов венчурной экосистемы обеих стран, на основе которого будут выявлены текущие проблемы 
венчурной индустрии России, и предложить решения для их корректировки на основе американского опыта. 
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В ходе исследования применены следующие методы:
 – изучение открытых источников информации: научных, деловых и новостных;
 – анализ статистических данных с целью получения количественной и качественной оценки мирово-

го опыта формирования венчурной индустрии;
 – синтез данных из различных источников, обобщение информации для формирования единого пони-

мания мирового опыта в вопросе влияния институциональной и социокультурной сред на состояние и уро-
вень развития венчурной экосистемы;

 – сравнение подходов к формированию отдельных элементов венчурной экосистемы для определения 
ключевых различий между венчурной индустрией США и Российской Федерацией (далее – РФ);

 – моделирование возможных особенностей внедрения практики в России.
Рассмотрим венчурную экосистему США, историю ее развития, текущее состояние, ключевые особенности.
Становление американской венчурной экосистемы происходило с конца 40-х гг. до конца 70-х гг. 

XX в. Ее началом послужило основание первого венчурного фонда – American Research and Development 
(ARD), основанного в Бостоне в 1946 г., после окончания Второй мировой войны. Деятельность фонда 
была преимущественно направлена на приобретение малых высокорисковых компаний, выстраивающих 
свою деятельность, применяя и адаптируя технологии военного предназначения для потребностей актив-
но развивавшегося в тот период промышленного производства [4]. К середине 1950-х гг. венчурный ка-
питал окончательно закрепился в статусе альтернативного источника финансирования бизнеса. Именно 
в этот период при помощи привлечения венчурных инвестиций был дан старт многим высокотехнологич-
ным транснациональным компаниям, например,  Intel. Однако, несмотря на то, что в указанный период 
правительство и предприниматели приняли активные шаги по выстраиванию гармоничной венчурной эко-
системы (к примеру, была создана Национальная ассоциация венчурного капитала (NVCA) с целью фор-
мирования положительного общественного мнения и защиты интересов венчурных капиталистов), малое 
количество заинтересованных инвесторов и, как следствие, дефицит денежных средств обусловили мед-
ленное развитие рынка.

Настоящее развитие венчурная экосистема получила в начале 1970-х гг., и данный процесс, сопрово-
ждался институциональными изменениями, направленными как на прямую, так и косвенную поддержку вен-
чурной экосистемы, обусловил ее становление как самой активной системы в мире.

Одним из самых главных институциональных изменений можно считать принятие закона о безопасно-
сти пенсионных отчислений, который позволил пенсионным фондам США оперировать частью капитала 
для инвестиций в венчурную деятельность [8]. Позже аналогичный закон был принят в отношении страхо-
вых компаний, благотворительных и некоммерческих фондов. Принятие данных законов позволило привлечь 
в венчурную индустрию США крупные объемы капитала, что, в свою очередь, отразилось на инвестицион-
ной активности. На данный момент именно пенсионные фонды и страховые компании являются основными 
держателями венчурного капитала. Другим важным институциональным изменением стало принятие Акта 
об увеличении акционерного капитала малого бизнеса [4]. Благодаря этому акту инвестиционные компании 
могли получить отсрочку по выплатам облигационных займов до момента достижения указанного уровня 
доходности, что обусловило возросшее количество игроков на венчурном рынке. 

Среди косвенных элементов поддержки венчурной индустрии США можно выделить три основных на-
правления.

1.  Принятие законодательных актов, основной целью которых являлось повышение коммерческой зна-
чимости уже ранее финансировавшихся исследований, которые проводились и проводятся в университетах 
и государственных исследовательских центрах. Среди примеров подобных инициатив можно выделить за-
кон Бэя-Доула, принятый в 1980 г., главная цель которого – стимулировать ученых выходить со своими от-
крытиями на рынок, создавать свои компании или продавать лицензии на технологии другим фирмам.

2.  Содействие финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок  
(НИОКР), производящихся отдельными компаниями, для чего в 1980-х гг. был принят ряд федеральных про-
грамм. Финансирование инноваций в США осуществляется исходя из следующих пропорций: 35 % инвес-
тиций – из федерального бюджета; 60 % инвестиций – из собственных средств производственных компаний; 
5 % инвестиций – из средств правительств штатов, органов местного самоуправления [5].
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3.  Программы и законодательные акты (к примеру, снижение ставки налога на прибыль), основной це-
лью которых является финансирование и поддержка малых инновационных предприятий. К подобным про-
граммам относят:

 – Программу поддержки инновационных исследований малого бизнеса» (The Small Business Innovation 
Research Program – SBIR);

 – Программу по распространению технологий малого бизнеса» (The Small Business Technology Transfer 
Program – STTR);

 – Программу по созданию инвестиционных компаний для малого бизнеса» (The Small Business Investment 
Company – SBIC).

Указанные программы координируются Администрацией малого бизнеса США и частично финансируют-
ся из федерального бюджета [7]. Основной целью программ SBIR и STTR является развитие стратегически 
важных направлений инновационной деятельности на государственном уровне. Программа SBIR с суммар-
ным годовым бюджетом более 1 млрд долл. США каждый год позволяет реализовать более 950 инноваци-
онных проектов. По программе SBIC государство финансирует деятельность молодых компаний, если пред-
приниматель смог привлечь средства частных инвесторов в соотношении 2:1 или 3:1 [7].

Другим немаловажным фактором, обусловливающим высокую активность американской венчурной ин-
дустрии, является развитость фондовых рынков. Например, биржа NАSDАQ (вторая после Нью-Йоркской), 
предназначена для торговли акциями преимущественно высокотехнологичных компаний. По состоянию 
на 2020 г., на бирже представлено 2 649 подобных организаций со всего мира [13].

Основными социокультурными факторами, оказывающими влияние на развитие венчурной экосистемы 
США, являются, прежде всего, кадровый потенциал, а также высокий уровень финансовой грамотности насе-
ления. Вследствие использования специальных центров по подготовке и консультированию специалистов вен-
чурной индустрии (к примеру, Annual Venture Capital Institute), а также высокого уровня образования населения, 
США обладает большим кадровым потенциалом в области венчурной индустрии. Высокий уровень финансовой 
грамотности населения также оказывает положительное влияние на венчурный рынок, так как это означает, что 
как предприниматели, так и остальные граждане страны умеют эффективно применять финансовые инструмен-
ты, в том числе и на венчурном рынке. Объем и количество инвестиций в период 2009-2019 гг., осуществленных 
венчурными фондами США, представлены в Отчете о состоянии венчурной индустрии США в 2019 г. [12, c. 5].

В период 2018–2019 гг. количество сделок с участием американского венчурного капитала показывало 
активный рост (10,777 сделок в 2019 г. и 10,542 сделки в 2018 г.). Несмотря на то, что объем сделок в 2019 г. 
снизился по сравнению с 2018 г. (136,6 млрд долл. США и 140,2 млрд долл. США соответственно), в 2019 г. 
было зарегистрировано 237 мега-сделок, что является значительным увеличением по сравнению с 2018 г. 
(211 сделок). Нетрадиционные венчурные инвесторы, такие как корпорации, хедж-фонды, инвестиционные 
банки и т. д., участвовали в более чем 85,0 % подобных сделок [12]. Распределение венчурных инвестиций 
по стадиям жизненных циклов, финансируемых стартапов в период 2014–2019 гг. представлено в Отчете 
о состоянии венчурной индустрии США в 2019 г. [12, c. 5].

Из анализа приведенных выше данных следует, что основное количество инвестиций направлено на ран-
ние стадии развития стартапов (4 556 на посевной стадии, 3 600 на ранней и 2 500 на поздней), однако ос-
новной объем инвестиций приходится на позднюю стадию – 85 млрд долл. США, тогда как общий объем 
инвестиций на начальных стадиях составил 51,1 млрд долл. США [12]. 

Далее, рассмотрим венчурную экосистему России.
Официально зарождение венчурной индустрии РФ датируется 1993 г. Причиной этого события стал сам-

мит Большой Четверки в Токио, на котором были заключены договоренности о создании первых в России 
региональных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства. Основной целью данных фондов 
стало оказание поддержки компаниям, работающим прежде всего в секторе товаров народного потребления.

 Однако фактически венчурная индустрия возникла в 1997 г., что связано с появлением Российской ас-
социации венчурного инвестирования (РАВИ), состоящей из двенадцати венчурных фондов, функциони-
рующих на территории РФ [6]. Основной целью ассоциации было заявлено поддержание благоприятного 
инвестиционного климата. В том же году были созданы первые венчурные фонды, связанные с крупными 
российскими банками и предприятиями. 
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В начале 2000-х гг. понятие венчурного финансирования стало использоваться на государственном уров-
не. В «Основных направлениях развития внебюджетного финансирования высокорисковых проектов в на-
учно-технической сфере на 2000–2005 годы» были впервые даны определения венчурного инвестирования, 
венчурного предприятия, системы венчурного инвестирования [2].

Дальнейшее развитие венчурной индустрии РФ тесно связано с государством и институтами инноваци-
онного развития, такими как ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО», фонд «Сколково» и др. Активная деятельность 
данных организаций была направлена на разработку и вывод на рынок разнообразных финансовых и нефи-
нансовых инструментов поддержки и развития высокотехнологичного предпринимательства, привлечение 
иностранных инвесторов на венчурный рынок РФ и формирования интереса к технологическому предприни-
мательству в целом [6]. Все это послужило мощным толчком для развития российской венчурной экосистемы. 

В настоящее время институты развития и государственные инициативы продолжают оказывать положи-
тельное влияние на развитие национального венчурного рынка посредством реализации следующих программ. 

1.  «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].
2.  Проект Министерства экономического развития РФ «Национальные чемпионы» [11].
3.  Межведомственная программа «Национальная технологическая инициатива» и т. д. [10].
Также значимую роль играет «Стратегия развития рынка прямых и венчурных инвестиций в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года», разработанная РВК [3]. 
Стратегия предполагает реализацию последовательных шагов, направленных на активизацию венчурной ин-
дустрии РФ: модернизация инфраструктуры поддержки высокотехнологичного предпринимательства; ме-
роприятия, направленные на привлечение иностранного капитала в венчурную экосистему РФ; совершен-
ствование нормативно-правовой базы и т. д. 

Спад венчурной индустрии в 2014 г. можно считать начальной точкой текущего состояния венчурной инду-
стрии РФ. Такая ситуация была обусловлена сложной макроэкономической ситуацией, возникшей в стране в тот 
период. Однако начиная с 2017 г. рынок начал постепенно стабилизироваться, приспособившись к непростой 
экономической и внешнеполитической ситуации и в 2018 г., показал лучшие результаты за последние 4 года [9].

По состоянию на 2018 г. в России функционировало 189 венчурных фондов, общий объем капитализа-
ции которых составил 4 173 млн долл. США. Частные фонды составили около 77 % от числа новых фондов 
в 2018 г. Общий объем венчурных инвестиций составил в 2018 г. 172 млн долл. США, что на 29 % больше, 
чем в 2017 г. (133 млн долл. США), и является лучшим показателем с 2014 г. Причиной данного роста ста-
ло увеличение инвестиций в компании на стадии зрелости (рис. 1).

Составлено по материалам источника: [9]

Рис. 1. Распределение венчурных инвестиций по стадиям жизненного цикла стартапов 2013–2018 гг.
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Основной тенденцией 2018 г. стало увеличение объема инвестиций в компании зрелых стадий. С точ-
ки зрения количества осуществленных инвестиций 60 % (94 шт.) пришлось на компании на посевной и на-
чальной стадиях, 22 % на стадию расширения и 18 % на раннюю стадию соответственно. Таким образом, 
сопоставляя данную тенденцию с мировым опытом, можно сделать вывод, что в настоящий момент основ-
ные фокусы венчурных инвестиций в США и РФ полностью совпадают. 

Однако, несмотря на положительные тенденции развития, венчурная индустрия РФ имеет множество 
проблем, которые препятствуют ее гармоничному развитию.

Одной из ключевых проблем развития венчурной экосистемы РФ сегодня является несовершенство нор-
мативно-правовой базы. Нормативно-правовая база является ключевым фактором развития венчурной инду-
стрии, так как именно она регламентирует наиболее важные вопросы для венчурных предпринимателей: автор-
ские права, защиту интеллектуальной собственности и т. д. В российском законодательстве эти статьи до конца 
не проработаны, вследствие чего возникают сложности при регистрации инновации, закреплении прав на нее, 
внедрении на рынок и пр. По этой причине большое количество предпринимателей регистрируют компании 
за рубежом, а в России оформляют представительство. Налоговое законодательство также не адаптировано 
к потребностям венчурной индустрии: отсутствуют механизмы стимулирования малых высокотехнологич-
ных компаний, а иностранные фонды вынуждены платить повышенные налоги. Также большой проблемой 
является то, что ключевые российские держатели капитала – пенсионные фонды и страховые компании – ве-
дут свою деятельность в условиях нормативных ограничений, не позволяющим им осуществлять инвестиции 
на венчурном рынке. Этим обстоятельством объясняется дефицит денежных ресурсов в венчурной экосистеме.

Другой проблемой является небольшой объем фондового рынка РФ. Отсутствие механизмов и инстру-
ментов для размещения акций малых и средних высокотехнологичных предприятий на бирже, усложняет 
процесс «выхода» из инвестиционного процесса и снижает ликвидность инвестиций для венчурных инвес-
торов, а также сужает круг возможностей привлечения капитала для высокотехнологичных компаний.

В качестве других проблем, сдерживающих развитие венчурной экосистемы РФ, можно выделить следующие.
1.  Дефицит высококвалифицированных кадров.
Данная проблема обусловлена несколькими факторами: тенденцией к активной утечке перспективных ка-

дров за рубеж, отсутствием программ специальной подготовки специалистов для венчурной индустрии и т. д. 
2.  Низкий уровень предпринимательской активности и финансовой грамотности населения.
Согласно международным исследованиям, РФ характеризуется одним из самых низких уровней разви-

тия предпринимательской активности: доля работоспособного населения, желающего заняться предпринима-
тельской деятельностью, составляет всего 2 %, по данной позиции Россия находится на шестьдесят четвер-
том месте из шестидесяти четырех возможных [11]. Данная позиция обусловлена тем, что население низко 
оценивает собственную финансовую грамотность и предпринимательские компетенции. Доля населения, 
занимающегося предпринимательством, также невелика – 9,6 % среди респондентов в возрасте 25–34 лет  
(47 место из 64), 6,3 % населения в возрастной категории 35–40 лет (56 место) [3].

На основе приведенной выше информации можно составить сравнительную таблицу элементов венчур-
ной экосистемы РФ и США (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная таблица элементов венчурной экосистемы РФ и США

Показатель
Государство

США РФ

Адаптированность нормативно-правовой базы 
к потребностям венчурной индустрии Высокая Низкая

Налоговая система, адаптированная к потребностям 
венчурной индустрии Да Нет
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Показатель
Государство

США РФ
Наличие программ государственной поддержки 
венчурной индустрии Да Да

Преобладающий тип инвестора венчурного капитала
Пенсионные и страховые 
фонды, частные инвесторы, 
корпорации

Преобладающая роль государ-
ства, частные фонды

Наличие развитых фондовых рынков Да Нет

Наличие высокого уровня кадрового потенциала Да Нет

Положительное влияние социокультурной среды Да Нет

Составлено авторами по материалам исследования

Из данных таблицы следует, что российская венчурная экосистема находится на стадии зарождения 
и значительно отстает от американской. 

Сформулируем первостепенные задачи, решение которых будет способствовать совершенствованию 
и развитию российской венчурной экосистемы.

1.  Адаптация налоговой, патентной и пр. законодательных баз под нужды и потребности венчурной ин-
дустрии, а также снятие законодательных ограничений на осуществление инвестиций негосударственными 
пенсионными фондами и страховыми компаниями, являющимися крупными держателями капитала.

2.  Повышение финансовой грамотности и развитие предпринимательских компетенций населения. Это-
му вопросу необходимо уделить повышенное внимание, так как подобные улучшения носят стратегический 
характер и оказывают долгосрочное влияние на развитие венчурной экосистемы и инновационного пред-
принимательства в целом.

3.  Развитие внутреннего фондового рынка РФ. Упрощение выхода из инвестиционного процесса, по-
вышение ликвидности инвестиций окажут благотворное влияние на состояние венчурной индустрии РФ.

4.  Повышение уровня кадрового потенциала. Необходимо наладить сотрудничество с передовыми зару-
бежными венчурными фондами для обмена опытом и повышения квалификации специалистов, создать цен-
тры, обеспечивающие обучение и поддержку венчурных предпринимателей.

Таким образом, в работе проведен анализ особенностей развития и текущего состояния основных эле-
ментов венчурных экосистем России и США, в ходе которого выявлено, что текущие рамочные нормативно-
правовые условия, сложившиеся в венчурной индустрии РФ, не соответствуют мировым стандартам в дан-
ной области и в сочетании с прочими проблемами сильно замедляют темпы развития отрасли. На основе 
мирового опыта становления венчурной экосистемы были обозначены направления преодоления главных 
проблемных моментов венчурного рынка РФ.

Преодоление перечисленных препятствий объективно необходимо для ускорения инновационного 
развития страны и имеет стратегическое значение для усиления конкурентоспособности национальной 
экономики.
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Аннотация. Налоговая система любого государства призвана обеспечивать и регулировать 
экономические процессы с целью поддержания развития и решения социально-эколого-экономи-
ческих задач. Инструментарий налогового законодательства Российской Федерации, являясь 
в первую очередь механизмом формирования государственных доходов, оказывает воздействие 
на развитие организаций, производств, отраслей посредством формирования спроса на товары, 
работы, услуги, регулирования цен и инфляционных процессов, а также поддержания социаль-
ной справедливости в обществе. Однако пересмотр действующего налогового инструментария 
с учетом современных тенденций осуществляется достаточно редко, в то время как при сме-
не парадигм экономического развития требуется постоянное внимание и своевременная коррек-
тировка. В статье рассмотрена указанная проблематика и выделены способы выражения соци-
ально-экологического функционала налогов в условиях промышленной трансформации. На основе 
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Последние десятилетия формировали и актуализировали понятие «Индустрия 4.0», которое на сегод-
няшний день олицетворяет вектор смены технологического уклада национальных территорий на фоне 
внедрения цифровых возможностей. Этот тренд появился благодаря стратегическому плану развития не-
мецкой промышленности и, как следствие, повсеместная цифровизация деятельности хозяйствующих 
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субъектов стала аргументирующим фактом данного явления – переход на технологии четвертого поколе-
ния. Трансформационные процессы в виде автоматизации производственных циклов и формирования ин-
формационных платформ пребывают в стадии повсеместного внедрения и апробации в различных отра-
слевых сегментах [7].

Развитие технологий не могло не затронуть концептуальных основ управления ресурсами и финансами 
организаций. Трансформация промышленности начинает оказывать прямое влияние на финансовые инстру-
менты регулирования экономических процессов [3]. Налогообложение, как финансовый инструмент эконо-
мического механизма регулирования, также не осталось в стороне [5; 6].

Определенному росту спроса на информационные технологии (далее – ИТ) и различные электронные 
устройства в последнее время поспособствовала эпидемиологическая обстановка в мире. Однако внедрение 
цифровых технологий на уровне организаций, как процесс, до сих пор остается на стадии оценки и сопостав-
ления ресурсных объемов в результате снижения производственных издержек и потенциальных затрат в виде 
инвестиционных вложений на их приобретение и внедрение. Немаловажным является решение проблемы фор-
мирования результата деятельности компаний на основе прогнозирования прибыли организации в результате 
спроса на товары, работы, услуги с учетом трансформационных процессов и возможностей индивидуального 
подхода к их производству. Как следствие, трансформационные процессы хозяйствующими субъектами вос-
принимаются в качестве маркетинговых и иных возможностей, приводящих к увеличению прибыли (табл. 1). 
Однако решения возникающих проблем социально-экологической направленности остаются в стороне. 

Таблица 1
Показатели, характеризующие инновационную деятельность и активность  

в Российской Федерации

Показатель
Год Темп прироста

2015 2016 2017 2018 2019 За 5 лет 2020 г.
Удельный вес домашних хозяйств, име-
ющих доступ к Интернету, в общем чи-
сле домашних хозяйств

72,10 74,80 76,30 76,60 76,90 6,66 0,39

Удельный вес населения – пользовате-
лей Интернета в общей численности 
населения

70,10 73,10 76,00 80,90 82,60 17,83 2,10

Число организаций разрабатывавших пе-
редовые технологии 555 608 585 630 713 28,47 13,18

Число организаций, использовавших пе-
редовые технологии 16 205 17 729 17 129 18 787 18 202 12,32 –3,11

Число разработанных передовых произ-
водственных технологий 1 398 1 534 1 402 1 565 1 620 15,88 3,51

Число используемых передовых произ-
водственных технологий 218 018 232 388 240 054 254 927 262 645 20,47 3,03

Интенсивность (доля) затрат на техно-
логические инновации организаций про-
мышленного производства в общем объ-
еме затрат

1,80 1,80 1,70 1,50 1,60 –11,11 6,67

Совокупный уровень инновационной ак-
тивности организаций промышленного 
производства

10,60 10,50 17,80
(10,60)1 15,60 15,10 –15,172 –3,21

1 Смена методологии расчета показателя (Приказ Росстата от 27.12.2019) [2]: 17,8 – в новой редакции методологии; 10,6 – в старой 
редакции методологии
2 Показатель рассчитан за трехлетний период, исходя из допустимой сопоставимости

Составлено авторами по материалам источника [8]
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В результате изложенного выше возникает потребность перевода курса реализуемой налоговой поли-
тики государства с фискального подхода налогообложения к фискально-регулирующему. Такая смена пред-
полагает государственное воздействие на поведение хозяйствующих субъектов и координацию мер в отно-
шении доходов населения посредством принуждения и стимулирования с позиции парадигмы «Индустрия 
4.0», в том числе при регулировании социально-экологических процессов.

Определенно, что трансформационные явления последних десятилетий в налоговой системе Россий-
ской Федерации выработали, внедрили в фискальное законодательство государства и продолжают апроби-
ровать инструментарий регулирования и стимулирования инновационной активности организаций [4]. Од-
нако констатировать эффективность самого механизма регулирования пока не представляется возможным, 
но факт появления этих инструментов в налоговом законодательстве подтверждает, в частности, начало ре-
формационных процессов в экономике в условиях парадигмы «Индустрия 4.0». 

По состоянию на сегодняшний день, к налоговым инструментам регулирования инновационной дея-
тельности и стимулирования инновационной активности необходимо отнести льготы по налогу на прибыль 
организаций в виде расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее – 
НИОКР), а также возможность применения «амортизационной премии»; инвестиционного налогового вы-
чета по налогу на прибыль; освобождения от уплаты НДС с позиции НИОКР и интеллектуальной собствен-
ности; освобождений от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога с позиции НИОКР 
и интеллектуальной собственности; применение специальных налоговых режимов, в том числе в специаль-
ных экономических зонах; предоставление инвестиционного налогового кредита (рис. 1) [4].

Инвестиционный налоговый кредит (далее – ИНК), появившийся в 1991 г., до сих пор актуален для ор-
ганизаций, осуществляющих капиталовложения в развитие и воспроизводство основных средств. Его при-
менение зависит от направления инвестиций, которые затрагивают достаточно конкретный перечень осно-
ваний. Социально-экологический аспект среди них стоит на первом месте и связан, в том числе, что важно, 
с мероприятиями по трудоустройству инвалидов и снижению негативного воздействия на окружающую сре-
ду. Статистические данные об активности инвестиций организаций, а также недостатках в собственных сред-
ствах характеризуют возможность высвобождения денежных средств с помощью ИНК, как выгодный ин-
струмент инвестиционного стимулирования. За период 2016–2019 гг. темпы роста суммы отсрочки в виде 
инвестиционного налогового кредита, предоставляемой налогоплательщикам, возросли в 6,3 раза, причем, 

Составлено авторами по материалам источника [10] 
Рис. 1. Применение инвестиционного налогового кредита в Российской Федерации
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в большей степени за счет налога на прибыль организаций, как основного налога, влияющего на налоговую 
нагрузку организации (табл. 2). 

Таблица 2
Показатели, характеризующие результативность налогового инструментария при регулировании 

инвестиционной активности по налогу на прибыль организаций в Российской Федерации

Показатель
По состоянию на 1 января Темп 

прироста 
за пять лет

Темп 
прироста 
за 2020 г.2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средний объем расходов на НИОКР, 
млн руб./ед.
всего;

35,42 40,66 53,10 65,09 62,65 76,88 –3,75

в том числе на НИОКР по перечню, установ-
ленному Правительством РФ, млн руб./ед. 115,89 103,49 146,49 228,97 192,46 66,07 –15,95

в том числе на НИОКР без учета переч-
ня, установленного Правительством РФ, 
млн руб./ед.

31,03 36,29 47,20 55,66 53,96 73,90 –3,05

Средний объем расходов на НИОКР, 
не давший положительного   результата, 
млн руб./ед. 
всего;

29,27 25,22 16,98 16,53 51,45 75,78 211,25

в том числе на НИОКР по перечню, установ-
ленному Правительством РФ млн руб./ед.; 153,25 123,20 19,00 136,00 25,67 –83,25 –81,13

в том числе на НИОКР без учета переч-
ня, установленного Правительством РФ, 
млн руб./ед.

26,69 22,50 16,93 15,08 51,99 94,79 244,76

Доля расходов на НИОКР, не давшая ре-
зультатов, % 13,11 9,81 5,19 3,91 11,64 –11,21 197,70

Доля организаций, не давших результатов 
вследствие расходов на НИОКР, % 15,87 15,81 16,24 15,39 14,18 –10,65 –7,86

Составлено авторами по материалам источника [11] 

Среди всех налоговых платежей налог на прибыль традиционно выступает как инструмент, регули-
рующий инвестиционную деятельность организации, благодаря возможностям, заложенным в механизм его 
исчисления в части окупаемости затрат на приобретение основных средств и других расходов, связанных 
с их обновлением и модернизацией. В то же время, налогоплательщики не столь активны в использовании 
предоставляемых послаблений. 

Наиболее «популярным» по темпам роста стало применение «30 %-й амортизационной премии», 
в то время как расходы на НИОКР и нелинейного способа амортизации считаются трудозатратными 
и долгоокупаемыми (табл. 2, рис. 2). 

В связи с указанным выше расходы на НИОКР имеют тенденцию к снижению, а значит организации в бли-
жайшей перспективе не планируют инвестировать средства в свои исследования и разработки. Это свидетель-
ствует о необходимости пересмотра механизма применения налоговых инструментов в отношении указанных 
расходов организаций. Возможно, новый инвестиционный налоговый вычет в будущем улучшит эту ситуацию.

Анализ законодательных изменений, вступающих в действие с 1 января 2021 г., позволяет утверждать, 
что трансформационные процессы в налоговом законодательстве продолжаются. С 1 января 2021 г. начнут 
применяться налоговые инструменты преференциальной направленности для отрасли ИТ. Такие меры направ-
лены в первую очередь на поддержание проектирования и разработку изделий электронной компонентной 
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базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, а также распространяются на организации, выполняю-
щие работы и оказывающие услуги по адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровожде-
нию программного обеспечения [1].

Изменениям с 1 января 2021 г. подвергнутся и страховые взносы. Будет снижена тарифная составля-
ющая для ИТ-компаний с 14 % до 7,6 %. При этом для ИТ-компаний итак в настоящее время установле-
ны пониженные тарифы по этим платежам. В то же время понизятся тарифы для организаций, которые ве-
дут деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции. Эти компании по состоянию на сегодняшний день уплачивают страховые 
взносы по обычным тарифам [1].

Законодательно закреплена минимальная ставка по налогу на прибыль в отрасли ИТ, которая с 1 янва-
ря 2021 г. составит 3 %. Однако сниженную ставку по налогу на прибыль организаций и льготный тариф 
по страховым взносам смогут применять далеко не все ИТ-компании. Преференциальной составляющей смо-
гут воспользоваться аккредитованные государством компании, со среднесписочной численностью от 7 че-
ловек и выше, а также с доходом от реализации ИТ-товаров, работ, услуг не менее 90 %.

Исходя из приведенных фактов законодательных трансформаций в налогообложении, можно констати-
ровать наличие очередного налогового маневра в рамках парадигмы «Индустрия 4.0». Присущая налогам 
регулирующая функция актуализируется и становится важнейшим рычагом налоговой политики [6].

В то же время, целеполаганием любых промышленных трансформационных процессов с позиции госу-
дарства являются развитие конкретной отрасли и развитие экономики государства в целом, а с позиции ор-
ганизации – максимизация прибыли и минимизация издержек. Это взаимодействие не предполагает учета 
социальных и экологических аспектов, ограничиваясь лишь попытками переложения на общество издержек 
социально-экологического плана.

2016                      2017                        2018                       2019                        2020

947 533
977 804

1 100 326
1 129 266

1 193 067

166 199
200 681

64 96370 61759 84347 57143 746

273 518

202 797191 881

сумма амортизационной премии в размере не  более 10 % сумма амортизационной премии в размере не  более 30 %

расходы на НИОКР линейная (сумма амортизационной премии в размере не  более 10 %)

линейная (сумма амортизационной премии в размере не  более 30 %)линейная (рпсходы на НИОКР)

Составлено авторами по материалам источника [11] 

Рис. 2. Применение амортизационной премии по состоянию на 1 января каждого года по налогу  
на прибыль организаций в Российской Федерации
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Однако уже сегодня необходимо задуматься о последствиях и механизмах разрешения потенциальных про-
блем, затрагивающих концепции управления финансами в условиях четвертой промышленной революции. Смена 
вектральности экономического развития РФ на фоне глобальных тенденций не может не отразиться на реализу-
емой государством налоговой политике. Наблюдаемая реальность может привести к следующим последствиям:

 – снижение производственных издержек на фоне формирующихся маркетинговых возможностей;
 – выпадение налоговых доходов, базирующихся на фонде оплаты труда в связи с потенциальным со-

кращением рабочих мест;
 – рост государственных расходов на переобучение и другие социальнозначимые действия;
 – снижение доходов населения и как следствие выпадение государственных доходов в виде налога 

на доходы физических лиц;
 – снижение покупательской способности, оказывающей влияние на поступление косвенных фискаль-

ных платежей;
 – снижение покупательской способности, оказывающей влияние на поступление косвенных фискаль-

ных платежей;
 – усиление налоговой нагрузки на юридических лиц с позиции имущественного комплекса организа-

ции и пересмотр понятия «имущество организации»;
 – рост расходов государства и отмена льгот инновационного характера с целью снижения темпов де-

индустриализации при падении спроса и покупательской способности;
 – экологические последствия на фоне реиндустриальных процессов и затоваривания ИТ-рынка и др.
Следовательно, экономическая трансформация в условиях четвертой промышленной революции застав-

ляет уже сегодня адаптировать применяемые подходы регулирования хозяйственной деятельности экономи-
ческих субъектов в рамках налоговой политики государства, определить и учесть сущностное понимание 
социально-экологических аспектов в новых реалиях.

Составлено авторами по материалам источника [9]
Рис. 3. Применение преференций по налогу на добавленную стоимость по состоянию на 1 января каждого года
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Реализация налоговой политики РФ в рамках социально-экологического регулирования характеризует-
ся многофункциональность, что и формирует проблему в данном направлении. С другой стороны, актуаль-
ность данного вопроса обосновывается исходя из политических, а подчас и экономических задач различных 
государств на глобальном уровне в рамках реализации бюджетно-фискального регулирования. Следователь-
но, можно утверждать, что неизбежно данная проблематика обостряется при минимизации хозяйствующи-
ми субъектами производственных издержек. Как следствие происходит переложение на государство обязан-
ности урегулирования социально-экологических вопросов, в том числе в рамках налоговой политики. Так, 
налоговые инструменты социально-экологического регулирования приобретают актуальность, в том числе 
и с позиции результативности применяемого инструментария [4; 6].

В свою очередь, налоговый инструментарий, реализующий социальное и экологическое регулирование 
в налоговом законодательстве РФ, наличествует, но на протяжении длительного периода его эффективности 
не уделялось должного внимания.

Роль и предназначение социально-экологического налогообложения определяется функциональностью 
налогового инструментария, направленного на достижение государственных целей в рамках налоговой по-
литики регулирования социально-экологических процессов. Однако, налоговая система до сих пор наце-
лена на реализацию фискальной функции, в то время как в рамках научного подхода методология учета 
издержек претерпела существенные изменения: от устранения двойного налогообложения до потребно-
сти тотального учета издержек в рамках хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Следователь-
но, формирование налоговых механизмов реализации социально-экологических функций остается наиме-
нее исследованным направлением в рамках налоговой политики государства. Однако основной конфликт 
в рамках налогового регулирования находится в понимании целей государственного развития на фоне со-
циально-экологических особенностей и приоритетах развития с позиции экономики, что подтверждается 
отсутствием в РФ доктринального подхода к налогообложению [4; 6].

Сегодня регулирование социально-экологических процессов осуществляется посредством:
 – системы налогов и сборов;
 – преференциальной и льготной составляющей налогообложения;
 – механизмов двойного взаимодействия [4].
Считаем, что социально-экологическое налогообложение призвано обеспечить баланс взаимоотношений 

между хозяйствующими субъектами и обществом при посредничестве государства. Социально-экологиче-
ское налогообложение должно в первую очередь регулировать и стимулировать налогоплательщиков к со-
циально-экологоориентированному поведению посредством фискальных инструментов [6].

В свою очередь, единообразия сущностного понимания социально-экологического регулирования в нало-
говой теории до сих пор не сформировалось и, как правило, зависит от национальных особенностей эконо-
мики государства. Следовательно, основная задача государства при формировании концептуальных подходов 
социально-экологического налогообложения заключается в обеспечении соотношения социально-экологиче-
ских и экономических интересов общества [4; 6]:

 – создании условий научно-технического плана для адаптирования применяемых технологий под го-
сударственные экостандарты;

 – поддержании хозяйствующих субъектов, применяющих экологоориентированные технологии;
 – стимулировании внедрения хозяйствующими субъектами экологоориентированных технологий;
 – повышение уровня жизни населения за счет перераспределения доходов;
 – мотивация граждан к активному использованию экологичных технологий и инвестированию в эко-

логоориентированные отрасли. 
В заключение, можно констатировать, что налоговая система РФ подлежит адаптированию с пози-

ции фискальной составляющей налогов и сборов, а также регулирования деятельности хозяйствующих 
субъектов посредством преференциальной и льготной составляющей налоговых платежей в рамках пре-
вентивного регулирования, а также применения налоговых механизмов двойного взаимодействия в рам-
ках возмещающего характера.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СТАГНАЦИИ ПОСЛЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Аннотация. Рассмотрена нисходящая спираль дефляции, ее причины и последствия. 
Обсуждается сжатие совокупного спроса и последовавшая за ним рецессия. Раскры-
то содержание ловушки ликвидности, созданной поведением заемщиков. Обнаружена  
связь между событиями «потерянных десятилетий» в Японии и стагнацией производ-
ства в ведущих странах Запада после мирового финансового кризиса. В обоих случаях 
масштабное использование фискальных и денежных стимулов не вызвало резкого подъ-
ема деловой активности. Сделан вывод о блокировании работы рыночного механизма 
бюджетной и денежной политикой. Препятствия на пути предпринимательской ак-
тивности и энергии приводят к потере необходимой информации, генерируемой аген-
тами рынка. Это продлевает стагнацию экономики.
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ECONOMIC POLICY TO OVERCOME STAGNATION 
AFTER THE FINANCIAL CRISIS
Abstract. The article considers the downward spiral of deflation, its causes and consequences. 
The paper discusses the compression of aggregate demand and the subsequent recession. The 
study discloses the content of the liquidity trap created by the behavior of borrowers.  The au-
thor traces the connection between the events of the “lost decades” in Japan and the stagnation 
of production in leading Western countries after the global financial crisis. In both cases, the 
large-scale use of fiscal and monetary incentives did not cause a sharp rise in business activity. 
The paper concludes that the operation of the market mechanism is blocked by budget and mon-
etary policies. Obstacles to entrepreneurial activity and energy lead to the loss of necessary in-
formation generated by market agents. This circumstance prolongs the stagnation of the economy.
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Мировой финансовый кризис и последовавший за ним коллапс реального сектора в ряде развитых стран 
заставили обратиться не только к событиям Великой депрессии. Они дали повод к более глубокому ос-
мыслению причин внезапного и резкого торможения экономики Японии в начале 1990-х гг. Вслед за этим 
страна вошла в фазу беспрецедентной по своей продолжительности рецессии. Ее экономика не реагирова-
ла на многие общепринятые меры антикризисной политики и в течение почти трех «потерянных десятиле-
тий» так и не вышла на траекторию устойчивого роста. В статье предпринимается попытка выявить при-
чины, которые на фундаментальном уровне ослабляют действие рыночных сил и тем самым препятствуют 
выходу из длительной рецессии.

Экономический бум, являющийся следствием доступности кредитов, со временем вызывает эндоген-
ный спад. В какой-то момент цены на спекулятивные активы перестают расти. После падения стоимости 
активов, кредиты, на которые они были куплены, превращаются в долги. Домашние хозяйства и компании, 
имеющие отрицательное соотношение активов и пассивов, формально оказываются банкротами. Стихий-
ной реакцией банков становится осторожность в выдаче новых займов либо банкротство части из них. По-
вышение процентных ставок становится сигналом к прекращению кредитной экспансии. Начатые проекты, 
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казавшиеся прибыльными при низких ставках процента, становятся убыточными. Строительство консерви-
руется, а рабочие увольняются. Спрос на факторы производства со стороны частного сектора резко снижа-
ется и вслед за ним начинается падение цен. Сокращение инвестиций и снижение потребления влечет за со-
бой стремление сберегать [10].

В то же время опыт Японии 1990-х гг. свидетельствует о том, что после схлопывания пузыря доля секто-
ра домохозяйств, как чистого сберегателя, устойчиво снижалась. Данное обстоятельство, по замечанию Р. Ку, 
крайне болезненное для пострадавших людей, с макроэкономической точки зрения помогало поддерживать 
экономику [4]. Похожая ситуация сложилась в США после начала в 2007 г. мирового финансового кризиса [2].

При сокращении платежного спроса цены опускаются ниже своего равновесного уровня. Покупательная 
способность денежной единицы возрастает. Это заставляет агентов частного сектора увеличивать остатки 
наличности, воздерживаясь от покупки товаров и услуг. Снижение расходов приводит к дальнейшему умень-
шению совокупного спроса. Падающие вслед за этим цены сокращают прибыли и сужают денежные потоки. 
Это ценовая дефляция, приводящая к возникновению «обратного пузыря» [15]. Если цена товара снижает-
ся быстрее, чем уменьшаются долги, то возникает долговая дефляция. Но чтобы цены на продукцию пада-
ли быстрее, чем темп погашения долга, нужен постоянный большой объем продаж. Опыт Японии, однако, 
показывает, что на протяжении всего периода рецессии наблюдалось обслуживание задолженности, но не 
вынужденные продажи. Вся наблюдавшаяся дефляция была результатом падения совокупного спроса, кото-
рое вызывалось погашением корпоративных долгов [4].

Падение цен на спекулятивные активы приводит многих как частных, так и корпоративных заемщиков 
к отказу от исполнения обязательств по взятым ими ссудам. В этом контексте весьма примечателен опыт Япо-
нии 1990-х гг. Когда цены на активы (землю, недвижимость, акции) рухнули, кредиты, на которые они были 
куплены (или кредиты, где эти активы служили залогом), никуда не делись. Соотношение активов и пасси-
вов компаний стало отрицательным. Формально фирмы становились банкротами. Отметим, что реальное фи-
нансовое положение компаний нигде не афишировалось. Это было скрытое банкротство. О нем, как пишет 
Р. Ку, знали только руководители компаний, которые брали займы, и банкиры, которые выдавали кредиты [4].

Сразу же вслед за этим возникла тенденция к ограничению привлеченных средств. Сокращение задолжен-
ности было поистине борьбой за выживание. Фирмы старались как можно скорее выкарабкаться из ситуации 
отрицательного собственного капитала. «...Частный сектор», – свидетельствует Р. Ку, – «в массовом порядке 
начинает выплачивать задолженность» [4, с. 37]. Никто не брал кредитов, а заработанные деньги, то есть по-
ложительный денежный поток, направлялись на погашение уже имеющейся задолженности. Потенциальные 
заемщики отсутствовали. И это происходило при краткосрочных процентных ставках близких к нулю. Эконо-
мика попала в ловушку ликвидности. Последняя, как отмечает Р. Ку, представляет собой феномен, связанный 
с поведением заемщиков. Он не имеет никакого отношения к процентным ставкам. Его направляющей силой 
является минимизация задолженности корпорациями, а не поведение кредиторов, как полагал Дж. Кейнс [4].

То же самое, считает Р. Ку, происходило в США во время Великой депрессии. После резкого падения 
цен на акции и другие активы у домохозяйств и фирм остались одни кредиты. Частный сектор в массовом 
порядке приступил к погашению долгов, что привело к обрушению совокупного спроса [4]. В Японии, как 
говорит Р. Ку, совокупный спрос сократился на величину, равную сумме чистых сбережений домохозяйств 
и чистой выплаты долгов фирмами. Сберегаемые средства накапливались и складировались в банковской 
системе. «Когда никто не занимает деньги, а все фирмы стремятся уменьшить долги, несмотря на нулевые 
процентные ставки, перестает работать фундаментальный экономический механизм, превращающий сбе-
режения домохозяйств в инвестиции корпораций» [4, с. 39]. Желание частного сектора как можно быстрее 
погасить свои обязательства приводит к устойчивому росту числа компаний, выплачивающих долги. Раз-
рушительная сила «ошибки суммирования» распространяется по всей экономике, поскольку ее действию 
не препятствуют рыночные силы.

Сжатие кредита, пишет в этой связи Л. Мизес, нарушает ровный ход экономической жизни. «Однако было 
бы серьезной ошибкой считать дефляцию и сжатие просто зеркальным отражением инфляции и экспансии. ... 
Дефляция и сжатие», – по его мнению, – «несут с собой меньшее опустошение... Они приводят к менее ка-
тастрофическим последствиям. ... Дефляция и ограничение кредита никогда не играли заметной роли в эко-
номической истории» [10, с. 528–529]. Думается, что это утверждение автора нуждается в переосмыслении. 
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Возможно, что дефляция, как способ кредитно-денежного манипулирования, прежде действительно не играла 
важной роли. Однако в данном случае речь идет о дефляции не как о способе кредитно-денежного воздейст-
вия, а как о естественной реакции на него. Последняя, как нам представляется, симметрична. Факт очевидной 
симметрии между мирами максимизации прибыли и минимизации долга констатирует в своем исследовании 
Р. Ку [4]. Как показывает опыт Японии и современного мирового финансового кризиса, дефляция подавляет 
на длительный период деловую активность, оставляя за собой глубокие раны.

При нормальном ходе событий под влиянием «невидимой руки» А. Смита, направляемой ценовыми 
сигналами, заемщики следуют за падающими ценами, то есть в направлении обратном предшествующему. 
При этом в обоих случаях, как при росте цен, так и при их падении, акторами рынка движет, прежде все-
го, эгоистичная забота о выгоде и эгоистический расчет издержек. «Совместные действия», – по замеча-
нию К. Маркса, – «интересуют каждого лишь до тех пор, пока он благодаря им выигрывает больше, чем без 
них» [7, с. 212].

Экономика ищет новое равновесие при постоянно сокращающихся расходах. Последнее не будет достиг-
нуто до тех пор, пока не будет ликвидирована избыточная корпоративная задолженность. Начавшееся паде-
ние ставок заработной платы должно временно ограничить потребление. Домохозяйства становятся беднее 
и сбережения начнут уменьшаться. Тем не менее, сокращение потребления начнет инициировать сбереже-
ние. Оно обязано стать источником восстановления растраченного в результате ошибочных инвестиций ка-
питала. Цены и заработные платы, реагируя на безработицу, должны упасть настолько низко, что большин-
ство людей будет согласно с тем, что они достигли дна [10]. Цены на товары, процентные ставки и ставки 
заработной платы должны установиться на естественных уровнях, диктуемых силами свободного рыночно-
го взаимодействия или конкуренции [9]. Только при соблюдении этих условий адекватная рыночному рав-
новесию информационная система может создать предпосылки к восстановлению рыночного порядка и воз-
вращению к «нормальности». Возвращение к нормальности – это путь назад.

«После кризисного прекращения бума есть только один путь назад к положению дел, при котором поступа-
тельное накопление капитала гарантирует стабильное улучшение материального благосостояния... » [10, с. 539]. 
Ключевым условием восстановления, на которое указывает Л. Мизес, является продвигающееся вперед на-
копление капитала. Аналогичных взглядов придерживался и Ф. Хайек. «То, что требуется для возникновения 
благоприятных условий восстановления», – писал он, – «это как можно более быстрая и полная адаптация 
производственной структуры к соотношению между спросом на потребительские и производственные блага, 
определяемому добровольными сбережениями и расходами» [16, с. 395–396]. Иначе говоря, только выполне-
ние описанных выше условий способно создать обстоятельства для работы самоподдерживающегося фунда-
ментального экономического механизма, превращающего сбережения домохозяйств в инвестиции корпораций. 

Общественный порядок капитализма реализует свой смысл и назначение через децентрализованный меха-
низм координации и контроля. Налагаемые на его функционирование ограничения и блокирование рыночного 
ценообразования не порождают естественного порядка. Напротив, они приводят к хаосу и к экономическому 
кризису [9]. Падающие цены и возникающие вследствие этого убытки, в сочетании с банкротством финан-
сово несостоятельных компаний, создают возможность ликвидации или радикального снижения долгов. Сло-
жившиеся условия могут стать почвой для возвращения экономики к естественному порядку. Необходимость 
потенциального сведения на нет задолженности, перед тем как система заработает снова, диктуется рыноч-
ной логикой разрешения назревших противоречий. Если позволить кризису безжалостно уничтожить те пред-
приятия, которые не смогли расплатиться по своим обязательствам, пишет Л. Мизес, то все предприниматели, 
а не только банки, будут осторожнее пользоваться кредитами и выдавать их с гораздо меньшей легкостью [9]. 

Категоричность этих утверждений можно объяснить следующим обстоятельством. Доведенная подоб-
ным образом до сознания акторов рынка информация, надо полагать, подтверждает неизменность действия 
рыночных принципов и оберегает атрибуты рыночной власти агентов. Она позволяет направить «невиди-
мую руку» к активизации деятельности фирм и максимизации ими прибыли в иных изменившихся услови-
ях. При этом модель поведения субъектов рынка не претерпит существенных изменений и будет сохранена. 
Несмотря на очевидные издержки такого хода дел, альтернативы сохранению рыночного механизма Л. Ми-
зес не видит. «Однако общественное мнение», – констатирует он – «одобряет спасение безответственных 
предприятий во время кризиса» [9, с. 82–83]. Еще одним препятствием на пути открытой, с точки зрения 
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банкротства, экономики, является размер организаций. Ни одна из них не должна достигать очень крупных 
размеров. «В противном случае», – пишет Х. Мински, – «ее банкротство окажется политически неприем-
лемым» [11, с. 493]. Налагаемые на деятельность правительства ограничения вынуждают его затормозить 
и остановить кризис, прежде чем он выйдет из-под контроля. Преимуществом такой стандартной процеду-
ры является то, что она обусловливает доверие ко всей системе. Именно это происходило в Японии после 
схлопывания пузыря. В интерпретации Р. Ку ситуация выглядит следующим образом.

То, что имело место в Японии, пишет он, не было обычным банкротством. В чем же заключалась стран-
ность банкротства? Ведь чистая стоимость спекулятивных активов компаний после падения цен оказалась 
отрицательной. И таких фирм, по словам Р. Ку, были тысячи, а возможно, даже десятки тысяч [4]. В этом 
пока что нет ничего удивительного. Нет ничего необычного и в том, что любой руководитель фирмы со здо-
ровым бизнесом и положительным денежным потоком, но неблагополучным балансом будет использовать 
денежный поток для того, чтобы как можно быстрее погасить долг. Такое поведение Р. Ку считает не только 
правильным, но и ответственным [4]. И все же бросается в глаза формулировка, в которой здоровый бизнес 
почему-то сочетается с неблагополучным балансом. И далее Р. Ку продолжает. «Поскольку основной биз-
нес этих фирм в порядке», – говорит он, – «то, если им дать достаточно времени, они, имея стабильный де-
нежный поток, способны устранить долговой навес» [4, с. 35]. Здесь здоровый бизнес отождествляется Р. Ку 
с основным бизнесом, который находится в порядке. Но находящемуся в порядке «здоровому бизнесу» все-
таки нужно дать достаточно времени для устранения долгового навеса. При этом в скорейшей выплате дол-
гов заинтересовано не только руководство фирм, но и их кредиторы и акционеры. Никто из них, разумеется, 
не хочет банкротства. Объявление компаний несостоятельными – будет означать огромные убытки для них. 
И все заинтересованные стороны считают, что эта сложная ситуация лечится временем. До тех пор, пока де-
нежный поток остается положительным, проблема со временем будет решена [4]. По мере уменьшения обя-
зательств долговой навес, пишет Р. Ку, постепенно исчезает. В этот момент предприятие вернется в режим 
максимизации прибыли, рассматриваемый учебниками по экономической теории [4].

В связи с изложенным возникают следующие вопросы. Фирмы в течение длительного периода времени 
погашают долги. Это значит, что они не реинвестируют выручку, не берут взаймы и не расходуют генериру-
емые домохозяйствами средства. Кто будет компенсировать вынужденное сокращение совокупного спроса? 
Ведь банкротства никто не хочет. Подразумевается, что временное лечение проблем «здорового бизнеса» бу-
дет возложено на плечи налогоплательщиков. Но сколько времени потребуется для этого? И кто должен да-
вать это время? Кроме того, считается, что как только долговой навес исчезнет, компании вернутся в режим 
максимизации прибыли. При этом неявно предполагается, что вмешательство в работу рыночного механиз-
ма никак не скажется на его дальнейшем функционировании и не повлечет за собой никаких отрицатель-
ных последствий. Но так ли это? Насколько обоснована такая уверенность и согласуется ли она с фактами?

Как было отмечено выше, рецессия в Японии сопровождалась сокращением совокупного спроса на ве-
личину, равную сумме чистых сбережений домохозяйств и чистой выплаты долгов фирмами. При этом сбе-
регаемые средства накапливались и складировались в банковской системе. Такое сжатие совокупного спроса 
грозило падением валового внутреннего продукта (далее – ВВП) до половины или трети уровня, достиг-
нутого на пике пузыря. И это был еще оптимистический прогноз. Катастрофического сценария, по словам 
Р. Ку, удалось избежать благодаря бюджетному стимулированию экономики, которое в последующем осу-
ществлялось в течение многих лет [4].

Чтобы получить деньги для стимулирования, государство разместило на рынке облигации на сумму, рав-
ную сбереженным домашними хозяйствами средств. Взятые взаймы государством ресурсы были направлены 
на компенсацию сократившегося спроса частного сектора. Дефицитное финансирование стабилизировало эко-
номику. Но как только через год государственные деньги закончились, спад возобновился. Р. Ку объясняет это 
тем, что самоподдерживающееся оживление может начаться только после того, как балансы частного секто-
ра будут приведены в порядок и «синдром неприятия долгов» будет преодолен [4]. В течение года компаниям, 
как пишет Р. Ку, не удалось привести свои балансы в надлежащее состояние. Сколько времени потребуется 
для этого? Типичным компаниям, по словам Р. Ку, пять лет. Компаниям перегруженных долгами – до двух де-
сятилетий. В течение этого времени они продолжат погашать долги, если будут иметь положительный денеж-
ный поток. Это означает, что государство своими деньгами должно покрывать сохраняющийся в совокупном 
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спросе разрыв. Между тем, ежегодные раунды фискальных стимулов приводят, при дефиците бюджета, к на-
коплению государственного долга [4]. К 2015 г. его объем составил рекордные для мировой экономики 246 % 
ВВП [13]. В то же время среднегодовой темп роста ВВП Японии в последние три десятилетия не превышал 
1–1,5 % в год с периодически случающимися рецессиями [14]. При этом прогнозы восстановления более вы-
сокого устойчивого роста остаются сдержанными. 

Выше было показано, что экономика Японии попала в ловушку ликвидности, природа которой об-
условлена поведением заемщиков. Страна в течение длительного периода времени был занята погаше-
нием долгов. Предполагалось, что после того, как частный сектор выполнит взятые на себя обязательст-
ва, ситуация вернется к докризисной. Но этого не произошло, хотя основные долги уже были выплачены. 
Надежды на то, что экономика вырвется из этой ловушки, в которой она пребывала уже третье десятиле-
тие, не оправдались. В этих условиях центральный банк Японии в 2013–2019 гг. сделал ставку на изме-
нение поведения кредиторов, реализуя амбициозную программу денежного стимулирования. Предпола-
галось вливать в финансовую систему около 700 млрд долл. США в год. Чтобы ускорить экономический 
рост и инфляцию, Банк Японии не только покупал облигации, но и таргетировал их доходность. Влияя 
на спрос и предложение, он управлял программой их скупки, не предупреждая об этом участников рын-
ка [1]. Центральный банк Японии выкупал облигации в таких количествах, чтобы доходность 10-летних 
бумаг держалась около нуля. При существующей отрицательной доходности это не позволяло банкам за-
рабатывать прибыль [8]. Однако предпринятый японскими денежными властями самый длительный и ра-
дикальный эксперимент со ставками так и не достиг своей цели. Некоторые инвесторы опасались возник-
новения пузырей и гиперинфляции. Но этого не произошло [5]. Программа денежного стимулирования 
2013–2019 гг. не дала возможности поднять инфляцию до 2 % [17]. Денежные запасы японских компаний – 
почти 2 трлн долл. США, так и не были инвестированы в экономику [5]. Попутно отметим, что на гло-
бальном рынке появилась тенденция роста облигаций с отрицательной доходностью. По словам бывшего 
министра финансов США Л. Саммерса, это явление может свидетельствовать о начале вечной стагнации 
или японизации [12]. Возникла ситуация более трудная для разрешения.

Хотя со времени разрыва пузырей на рынках акций и недвижимости прошло почти тридцать лет, Япо-
нии так и не удалось преодолеть зависимость от низких или отрицательных процентных ставок. За это время 
в экономике страны сформировалась новая информационная среда. Выросло целое поколение бережливых 
людей, не видевших ничего, кроме экономических трудностей, стагнации зарплат и дефляции. Уверенность 
в том, что дефляция продолжится, настолько укоренилась в сознании людей, что проблемы в денежной по-
литике представляются непреодолимыми. Даже с помощью радикальных мер крайне сложно изменить деф-
ляционный тип мышления. В литературе часто можно встретить утверждения, что проблема Японии связа-
на со старением населения. Однако люди более старшего поколения, которые помнят ситуацию 1980-х гг., 
хотят покупать новые модные товары. В то же время прошлое для молодых людей, это что-то из области 
фантастики. Они инстинктивно предпочитают не рисковать и экономить. Их образ мышления укоренился 
потому, что он рациональный [5]. Возможно, прочно закрепившиеся суждения новых поколений явились 
своеобразной платой за предотвращение последствий потенциально катастрофической дефляционной спи-
рали. Вследствие этого Японии приходится проводить стимулирующую денежную и фискальную политику 
уже 25 и даже 30 лет. Жизнь может продолжаться и с гигантским госдолгом. Хорошая новость заключается 
в том, что пребывающую в таком состоянии страну вряд ли ждет рецессия [14].

События мирового финансового кризиса в значительной степени явились повторением в развитых стра-
нах Запада условий, которые когда-то считалось уникальными для Японии. Для них характерен хронически 
низкий уровень процентных ставок, крайне невысокая инфляция и стагнирующий экономический рост. Эти 
факторы сочетаются с необычно высоким уровнем государственного долга. Во многих из этих стран объем 
заимствований домохозяйств, компаний и банков намного превышал имевшиеся у них активы, под которые 
они брали кредиты. После повышения ставок должники оказались не в состоянии выплачивать возросшие 
проценты, а их баланс ушел в минус [3; 6]. За этим последовал длительный период медленного снижения 
доли заемных средств, подавленный спрос и низкие темпы роста. Казалось, говорит Э. Гэмбл, что такой ход 
вещей «отвечал здравому смыслу». «Была убежденность в том, что экономика «выздоровеет», рост восста-
новится и можно будет вернуться к знакомой модели экономического роста. Главное расхождение касалось 
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времени» [3, с. 218, 220]. Другими словами, погашение долгов и последующая политика низких процент-
ных ставок автоматически приведут к началу экономического роста. Но этого не случилось.

Непредвиденные и пагубные последствия явились, вероятно, результатом интервенций в ход рыноч-
ной координации, балансирующей спрос и предложение. «Вмешательство в процесс послекризисной адап-
тации посредством новой кредитной экспансии», – подчеркивает Л. Мизес, – «не принесет никакой поль-
зы. В лучшем случае оно прервет, нарушит и продлит исцеляющий ход депрессии, если только не вызовет 
новый бум со всеми его неизбежными последствиями» [10, с. 539]. Однако в рассматриваемых нами слу-
чаях ни фискальная, ни денежная политика не вызвали резкого подъема деловой активности частного сек-
тора. Точно так же замена спроса домохозяйств и корпораций деньгами государства не устранила образо-
вавшиеся в фазе экспансии диспропорции натурально-вещественной структуры производства. Необходимо 
ясно осознавать, что никакое впрыскивание ликвидности не может стать заменой банкротства в реальном 
секторе экономики. Финансовая несостоятельность сама по себе не приводит к потере агентами рынка сво-
ей рыночной власти. Напротив, антикризисные меры, по всей видимости, вызвали глубинные и необрати-
мые изменения, которые вывели из строя информационный механизм автоматической корректировки, под-
держивающий равновесие различных элементов экономической системы. 

Проводимые властями меры не просто прервали, нарушили и продлили исцеление. Они на длительное 
время блокировали действие «невидимой руки» А. Смита, не позволив вернуть экономику к ценам на то-
вары, процентным ставкам и ставкам заработной платы, соответствующим их естественным уровням, дик-
туемых силами конкуренции. Вследствие этого, глубоких структурных изменений в рыночном механизме 
так и не произошло. Стимулирующие меры препятствовали падению рынка труда, ограничивая возможно-
сти повышения производительности, а неэффективные компании продолжили свою деятельность. «Базовые 
структуры политической экономии», – констатирует Э. Гэмбл, – «остаются на своих местах» [3, с. 25]. Это 
разрушало систему понятий того, как должен был функционировать рынок в кризисных условиях. Вслед 
за падением предпринимательской активности и энергии началась потеря необходимой информации, гене-
рируемой агентами рынка. Эта утрата изменила саму парадигму поведения акторов рынка, оставляя неопре-
деленным срок восстановления нормальных условий их деятельности.

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1.  Экономика, имеющая в качестве своей базы разделении труда и специализацию производства, поро-

ждает неполноту информации. Деньги, будучи средством обращения, связывая друг с другом акты обмена, 
частично решают эту проблему. Политика денежных властей должна учитывать информационную роль денег.

2.  Многообразное искажающее влияние денег на относительные цены и, следовательно, структуру про-
изводства может привести к блокированию рыночных сил самодвижения и стагнации.

В завершение статьи сформулируем следующие дискуссионные вопросы: 1) остается неясным, как ин-
тегрировать возникшие на микро- и макроуровнях трудности с запуском экономического роста; 2) решение 
проблем требует проведения радикальных структурных реформ, о разновидности, очертаниях и содержании 
которых пока нет отчетливого представления. В качестве перспективного направления научных изысканий 
в данной области автор предлагает исследование сущности денег как информационной основы, ценность 
которой широко известна акторам рынка. 

Библиографический список
1.  Берд, М. Без стимулов и паники // Ведомости. ‒ 2017. ‒ № 124. ‒ С. 5.
2.  Браунинг, И. С. По уши в долгах // Ведомости. ‒ 2011. ‒ № 178. ‒ С. 12.
3.  Гэмбл, Э. Кризис без конца? Крах западного процветания; пер. с англ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018.  – 

304 с.
4.  Ку, Р. Священный Грааль макроэкономики: уроки великой рецессии в Японии; пер. с англ. – М.: Мысль, 2014. – 434 с.
5.  Лайонс, Дж., Инада, М. Вера в дефляцию // Ведомости. ‒ 2017. ‒ № 36. ‒ С. 5.
6.  Маккреди, К. Богатство народов Адама Смита; пер. с англ. – Минск: «Попурри», 2010. – 160 с. 
7.  Маркс, К., Энгельс, Ф. Капитал. Т. 3. – Соч. – 2-изд. – Т. 25, Ч. 1. – 508 с.
8.  Месропян, М. Индекс РТС – больше 1000 // Ведомости. ‒ 2016. ‒ № 178. ‒ С. 15.
9.  Мизес, Л. фон. Теория экономического цикла; пер. с англ. изд. – Челябинск: Социум, 2012. – 413 с.



118

Вестник университета № 12, 2020

10.  Мизес, Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории; пер. с 3-го испр. англ. изд. – Челябинск, 
2008. – 878 с.

11.  Мински, Х. Стабилизируя нестабильную экономику; пер. с англ. – М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара, 2017. – 624 с.
12.  Невельский, А. Япония заражает США // Ведомости. ‒ 2019. ‒ № 161. ‒ С. 4.
13.  Оверченко, М. Япония выбрала рост // Ведомости. ‒ 2015. ‒ № 112. ‒ С. 5.
14.  Оверченко, М. Японская болезнь еврозоны // Ведомости. ‒ 2019. ‒ № 46. ‒ С. 5.
15.  Рубини, Н., Мим, С. Нуриэль Рубини: как я предсказал кризис: экстренный курс подготовки к будущим потрясениям; 

пер. с англ. – М.: Эксмо, 2011. – 384 с.
16.  Хайек, Ф. Собрание сочинений: в 19 т. Т. 7: Экономические циклы: часть I; пер. с англ. ‒ М., Челябинск: Социум; Мысль, 

2018. ‒ 470 с.
17.  Хардинг, Р. Банк Японии терпит поражение // Ведомости. ‒ 2018. ‒ № 77. ‒ С. 5.

References
1.  Bird M. Bez stimulov i paniki [Without incentives and panic]. Vedomosti, 2017, no. 124, pp. 5.
2.  Browning I.S. Po ushi v dolgakh [Up to ears in debt]. Vedomosti, 2011, no. 178, pp. 12.
3.  Gamble A. Krizis bez kontsa? Krakh zapadnogo protsvetaniya [Crisis without end? The collapse of western prosperity], per. 

s angl. Moscow, 2018, 304 p.
4.  Koo R. Svyashchennyi Graal’ makroekonomiki: uroki velikoi retsessii v Japonii [The Holy Grail of macroeconomics: lessons 

from Japan’s great recession], per. s angl. Moscow, 2014, 434 p.
5.  Lyons J., Inada M. Vera v deflyatsiyu [The belief in deflation]. Vedomosti, 2017, no. 36, pp. 5.
6.  Makkredi K. Bogatstvo narodov Adama Smita [Adam Smith`s the wealth of nations], per. s angl. Minsk, “Popurri”, 2010, 160 p.
7.  Marx K., Engels F. Kapital, T.3 [Capital, vol. 3], Soch., 2-izd., T. 25, part. 1, 508 p.
8.  Mesropyan M. Indeks RTS – bol’she 1000 [The RTS index is more than 1000]. Vedomosti, 2016, no. 178, pp. 15.
9.  Mises L., von. Teoriya ekonomicheskogo tsikla [Economic cycle theory]. Chelyabinsk, Sotsium, 2012, 413 p.
10.  Mises L., von. Chelovecheskaya deyatel’nost’: traktat po ekonomicheskoi teorii [Human activity: a treatise on economic theory], 

per. s 3-go ispr. angl. izd. Chelyabinsk, 2008, 878 p.
11.  Minski H. Stabiliziruya  nestabil’nuyu ekonomiku [Stabilizing an unstable economy], per. s angl. Moscow, St. Petersburg, Izd-

vo Instituta Gaidara, 2017, 624 p.
12.  Neve’skii A. Yaponiya zarazhaet SShA [Japan infects the USA]. Vedomosti, 2019, no. 161, p. 4.
13.  Overchenko M. Yaponiya vybrala rost [Japan chose growth]. Vedomosti, 2015, no. 112, p. 5.
14.  Overchenko M. Yaponskaya bolezn’ evrozony [Japanese Eurozone disease]. Vedomosti, 2019, no. 46, p. 5.
15.  Roubini N, Mihm S. Nuriel’ Rubini: kak ya predskazal krizis: ekstrennyi kurs podgotovki k budushchim  potryaseniyam [Nuriel 

Rubini: how I predicted the crisis: emergency course to prepare for future shocks], per. s angl. Moscow, Eksmo, 2011, 384 p.
16.  Hayek F. Sobranie sochinenii: v 19 t. T. 7: Ekonomicheskie tsikly: chast’ I [Collected works in 19 volumes. vol. 7: Economic 

cycles: Part I], per. s angl. Moscow, Chelyabinsk, Sotsium, Mysl’, 2018, 470 p.
17.  Harding R. Bank Yaponii terpit porazhenie [Bank of Japan suffers defeat]. Vedomosti, 2018, no. 77, p. 5.



119

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

УДК 325.2         JEL J41                                                                             DOI 10.26425/1816-4277-2020-12-119-125
Рахмонов Абубакр Хасанович
аспирант, мл. науч. сотрудник,  
ФГБОУ ВО «Российский универ-
ситет дружбы народов», Инсти-
тут демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, г. Москва,  
Российская Федерация
ORCID: 0000-0001-9924-5857
e-mail: abubak.93@mail.ru

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО 
ЗАЛИВА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В настоящее время трудовая миграция из стран Центральной Азии приобре-
тает новые географические и социально-демографические измерения, происходит переори-
ентация миграционных потоков на новые направления и регионы. В статье рассмотрены 
факторы и масштабы эмиграции из Таджикистана, причины переориентации таджикских 
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Tajikistan is traditionally a country with surplus labor resources. This is primarily due to the fairly high lev-
els of fertility and natural population growth. Today, external labor migration is a factor in reducing social tension 
in the country and is becoming one of the basic conditions for the formation of a middle class in Tajikistan [3]. For 
Tajikistan, external labor migration is not only a problem of today, it will remain in the future. Rapid population 
growth and a shortage of land (if in 1965 there was 0.21 hectares per person, and today it is 0.08 hectares, then ac-
cording to forecasts, in 2030 this figure will be 0.05 hectares) pose a threat not only to food security of the coun-
try, but also contribute to the emergence of a housing shortage and high population density, which today are large-
ly compensated by external labor migration.

The reason for migration is the high level of poverty of the population. There is every reason to believe that 
with a decrease in the level of poverty, the scale of migration may acquire a downward trend. For a family that is in 
need of everything, including the threat of hunger, the migration of able-bodied members to work in other coun-
tries remains almost the only way out of the situation [4].

According to the Demographic Yearbook of the Republic of Tajikistan (Fig. 1), in 2005–2017, more than 8.11 
million Tajik citizens went to work abroad, of which 6.94 million were men and 1.17 million were women. On av-
erage, the percentage of labor migrants who left to work in other countries of the total population of Tajikistan for 
2005–2017 amounted to 8.1 %.

The scale of emigration from Tajikistan abroad, according to the Demographic Yearbook of the Republic of Ta-
jikistan,  the share of emigration from Tajikistan  to other countries began to decline  in 2013 (Fig. 1). There was 
a big decline in 2015 due to the currency crises in the Russian Federation [1].

The main channels of emigration for citizens of Tajikistan are Russia and Kazakhstan. As noted by the Min-
ister of Labor, Migration and Employment of the Population of the Republic of Tajikistan, Sumangul Tagoizoda, 
in 2016 more than 517 thousand people went from Tajikistan to work. According to her, 504.9 thousand of them 
went to work in the Russian Federation and 12.4 thousand to Kazakhstan [14]. 

According  to  the Deputy Minister of Labor, Migration and Employment of  the Population Nurullo Mahma-
dullozoda, in 2019 more than 530 thousand Tajik citizens left Tajikistan to work in other countries. Of these, 77,000 
of them are women. In 2019, citizens of Tajikistan left for work by 13 % more compared to 2018. As he noted, 520 
thousand of them left to look for work in the Russian Federation, almost 9 thousand of them left for Kazakhstan [5].

Figure 1. Number of citizens of the Republic of Tajikistan traveling to work in other countries in 2005–2017  
Рис. 1.Количество граждан Республики Таджикистан выезжающих на заработки в другие страны в 2005–2017 гг.

Source: [17] / Источник [17]
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The overwhelming majority of labor migrants from Tajikistan leave for work in the Russian Federation. How-
ever, in recent years, there has been a tendency for their reduction in Russia. This is due to structural changes in the 
migration policy of the Russian Federation and the economic crisis in the country. In 2015, legislative and regula-
tory legal acts came into force in the Russian Federation, according to which the punishment for illegal stay in this 
country was toughened. Since January 2015, citizens of all CIS countries that are not members of the Customs Un-
ion need to have a passport to enter the territory of the Russian Federation. At the same time, foreigners for legal 
employment must acquire a patent, the cost of which depends on the region of the country. The next innovation was 
the introduction of  tests for knowledge of  the Russian language, history and legislation of Russia, as well as  the 
mandatory purchase of health  insurance policies. The reorientation of Tajik migrants from Russia  to other coun-
tries, including the Persian Gulf countries, is associated with economic disadvantages (i. e., the excess of the costs 
of migration over the income that it brings); bans on entry and failure to pass tests/lack of necessary permits (pat-
ents, certificates). This situation, according to all forecasts, will continue in the near future: the difficult economic 
situation in Russia plus the difficulties in the paperwork forcing our citizens to look for new directions of migration. 

As a result, such new directions of migration as the OECD countries and the Persian Gulf opened up for Tajiks. This 
fact is recognized at the official level, and moreover, ideas have been repeatedly expressed to diversify the flows of labor 
migrants to new directions. Minister of Labor, Migration and Employment of the Population of the Republic of Tajikistan 
Sumangul Tagoizoda: “Migration from Tajikistan to the countries of the Middle East, for example, to Saudi Arabia, Qatar 
and Bahrain, is becoming more significant” [9]. In recent years, the Tajik government has been systematically making 
attempts to reorient migration flows from Russia to other countries, primarily to the rich states of the Persian Gulf [13]. 
Despite their religious affinity, the Persian Gulf countries are not yet attracting labor migrants from Tajikistan. It is obvious 
that the mentality of Tajiks was formed in other socio-cultural conditions. Currently, Tajiks are not ready to work as servants 
for wealthy Arab families in the Persian Gulf countries. Tajik scientist R. Ulmasov notes that “the reason for the lack 
of progress in the search for new destinations for migrants is insufficient qualifications and a language barrier. Qatar, Saudi 
Arabia and all other countries need highly qualified migrants, we ourselves do not have enough such personnel” [13].

The geography of  labor emigration from Tajikistan has a pronounced orientation  towards Russia: according 
to sociological surveys, about 94 % of  labor emigrants from Tajikistan worked in Russia. About 1.5 % –  in Ka-
zakhstan, 1 % – in the UAE and 0.6 % – in Ukraine (Fig. 2). However, as studies show, emigration from Tajikistan 

Figure 2. Geography of labor emigration from Tajikistan in 2010, %  
(Рисунок 2. География трудовой эмиграции из Таджикистана в 2010 г., %)

Source: [19] / (Источник: [19])
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to OECD countries: Austria, Germany, Greece, Canada, Poland, USA, Turkey, South Korea and Japan is gradual-
ly becoming more noticeable. OECD countries can rightfully be considered as new directions of Tajik emigration.

According  to  the Migration Service under  the Government of  the Republic of Tajikistan for 2018,  the  total 
number of migrants was 877,335, including 124,007 women, which is more than 14.1 % (Table 1).

Table 1
Number of migrants from Tajikistan in some countries of the world in 2018

Country Total
Men Women

people % people %
Russia 808 664 707 107 87 101 557 13
Kazakhstan 6 899 4 842 70 2 057 30
Ukraine 1 127 712 63 415 37
Iran 6 198 5 317 86 881 14
Turkey 6 354 4 396 69 1 958 31
China 14 076 10 343 73 3 733 27
Germany 13 78 938 68 440 32
Arabic countries of Persian Gulf 6 726 4 531 67 2 195 33
Other countries  25 913 15 142 58 10 771 42

Source: [18]

Таблица 1
Количество мигрантов из Таджикистана в некоторых странах мира в 2018 году

Страна Общее количество
Мужчины Женщины

человек % человек %
Россия 808 664 707 107 87 101 557 13
Казахстан 6 899 4 842 70 2 057 30
Украина 1 127 712 63 415 37
Иран 6 198 5 317 86 881 14
Турция 6 354 4 396 69 1 958 31
Китай 14 076 10 343 73 3 733 27
Германия 13 78 938 68 440 32
Арабские страны 
Персидского залива 6 726 4 531 67 2 195 33

Другие страны  25 913 15 142 58 10 771 42
Источник: [18]

The main host country is the Russian Federation, on the territory of which more than 92.1 % of migrants are 
located, including 11.5 % – make up women [2].

In 2018, about 13  thousand citizens of Tajikistan  immigrated  to  the countries of  the Persian Gulf, of which 
6,726 people went to the Arabic countries of Persian Gulf and 6,198 to Iran. In 2018, of the total number of Tajik 
migrants traveling abroad, about 1.5 % was migrants traveling to the Gulf country.

Among the citizens of Tajikistan who traveled  to  the Persian Gulf country  in 2018, 9 848 of  them are men 
(72 %) and 3 076 are women (28 %). But during this period, the share of women migrants from Tajikistan to the 
country of Arab countries of Persian Gulf was 33 % of the total number of those who went to these countries.

Also in 2018, more migrated from Tajikistan to the Gulf country (13 thousand) than to Kazakhstan (6.9 thou-
sand), 1.5 times more. 

Currently, the Republic of Tajikistan has signed bilateral agreements on the regulation of labor migration with 
the Republic of Kazakhstan, Qatar,  the Kyrgyz Republic,  the United Arab Emirates,  the Republic of Poland,  the 
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Russian Federation,  the Turkish Republic, and  the Republic of Uzbekistan. A labor agreement with  the Repub-
lic of Korea should be signed in the near future. At the same time, citizens of Tajikistan can go to work in OECD 
countries only with a work visa.

A visa-free regime for citizens of Tajikistan exists only with the Republic of Turkey. But you can’t work here 
without a work visa either [12]. According to the agreement, citizens of Tajikistan can stay in Turkey without visas 
for 90 days every six months (180 days). This decree was signed on November 11, 2018 by Turkish President Rejep 
Taip Erdogan. Previously, citizens of Tajikistan have been in Turkey without a visa for 30 days. The visa-free re-
gime gives some Tajik citizens a reason to go for employment in Turkey. However, such employment cannot be le-
gal. Despite this, Turkey is confidently becoming a new area of employment for Tajik migrants [11].

On April 16, 2018, a memorandum of understanding in the field of labor resources was signed between the 
Republic of Tajikistan and the UAE. As noted by the Minister of Human Resources and Depreciation of the Unit-
ed Arab Emirates Nasser Bin Thani Al-Hameli, the Memorandum of Understanding is a sign of the desire of the 
two countries to strengthen relations in the field of labor supply [8]. In accordance with this memorandum, cit-
izens of Tajikistan can engage in labor activities in the UAE on the basis of a concluded labor contract between 
the worker and the employer.

On February 5, 2019 in Doha, an agreement was signed on the regulation of the labor force and on the organized 
recruitment of Tajik citizens for temporary employment abroad between the Republic of Tajikistan and Qatar [6]. 
Now Tajik migrants can find employment in Qatar on the basis of an employment contract [10]. Qatar will submit 
to the Agency for Employment Abroad under the Ministry of Labor of the Republic of Tajikistan a list of special-
ists for whom there is a demand. And Tajikistan, in turn, will prepare and send them to work in Qatar. According 
to the agreement, Tajik migrants must take an Arabic language course before traveling to Qatar. The dispatch of Ta-
jik migrants will be carried out not through private agencies or firms, but through the Foreign Employment Agen-
cy under the Ministry of Labor, based on requests from employers from Qatar. An agreement is concluded between 
the employee and employers, which will be governed by the Qatari labor code. The agreement also stipulates that 
the employer must provide the employee with housing, insurance, travel expenses, as well as provide normal work-
ing conditions and pay compensation in the event of an accident [7].

Labor migration from Tajikistan increased sharply in 1994–1995 and was associated with the difficult situation 
after the civil war, the transformation of the economy, a change in the structure of employment and an increase in un-
employment. Currently, labor migration is the largest and most dynamic emigration flow from Tajikistan. In fact, 
there is not a single aspect of the life of the Tajik society that would not be affected by labor migration [15].

The main directions of labor emigration for citizens of Tajikistan are Russia and Kazakhstan, as well as partly 
Uzbekistan and Kyrgyzstan. Along with the CIS countries, the role of the Gulf country also gradually grew. Against 
the background of the widespread study of the English language in Tajikistan itself and the reduction of the system 
of  teaching the Russian language,  the active development of  the system of private and state recruiting of  the  la-
bor force, the possibility of reorienting a part of labor emigrants to the countries of the Persian Gulf becomes quite 
real. New communities of Tajiks are actively forming in the Persian Gulf countries, which may become networks 
of attraction for new migrants from Tajikistan in the near future.

Despite Tajikistan’s attempts to more and more actively regulate labor migration on the basis of bilateral agree-
ments with the countries of the Persian Gulf, Russia still remains attractive to Tajik labor migrants. The advantages 
of Russia are the absence of a language barrier, no need to obtain a visa and work permit, a common mentality, the 
prospects for obtaining citizenship [16]. However, the rigidity of the migration policy and the fall in wages in Russia 
can be negative factors that will contribute to the reversal of part of the flows of labor migrants from Tajikistan in fa-
vor of the Persian Gulf countries. In these conditions, Russia should reduce the unreasonable pressure of migration 
control on Tajik migrants in terms of registration procedures and checks by the police. Otherwise, the active partici-
pation of intermediaries in the employment of migrants, as well as an active policy of attracting labor migrants from 
Central Asia to the Persian Gulf countries, will lead to the loss of a significant part of Russia’s migration potential.
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Факторы развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) рассматривались неоднократно 
в работах отечественных исследователей, в том числе, до принятия основных законодательных актов в сфе-
ре ГЧП [6]. В последующих публикациях рассматривались такие вопросы, как общая проблематика развития 
данного механизма, специфика правового регулирования или проводился анализ факторов развития государ-
ственно-частного партнерства в отдельных отраслях [4; 5]. Однако тема не раскрыта полностью, а некото-
рые выводы нуждаются в дополнительном обосновании. 

В работе [2, с. 78] делается вывод, что «ГЧП в сфере здравоохранения позволяют разделить риски с част-
ным сектором, обеспечивая более точный прогноз итоговой стоимости проекта, а также более эффектив-
но инвестировать средства налогоплательщиков», что не подтверждается выводами зарубежных исследо-
вателей. В развитие выводов, представленных в статье [3] о важности эффективной нормативно-правовой 
базы для развития ГЧП в России, в настоящей статье представлены данные, свидетельствующие об увели-
чении числа соглашений ГЧП, заключенных по инициативе частного инвестора после принятия этого зако-
на в 2015 г. Кроме того, нами существенно расширены выводы автора, что во многих открытых источниках 
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«раскрываются только интересы бизнеса, и что подобное заблуждение и приводит к низким темпам разви-
тия государственно-частного партнерства в России» [1, с. 116].

В качестве основной гипотезы принято предположение о существовании единых факторов, стимули-
рующих или ограничивающих интерес бизнеса и государства к участию в проектах ГЧП. Для анализа ис-
пользовались теоретические методы исследования, включая системный анализ, методы обобщения. Источ-
никами данных для исследования являются официальные сайты органов власти, включая сайт Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, публикации российских и зарубежных ис-
следователей и экспертов.

Рассмотрим три категории факторов, влияющих на спрос и предложение государства и бизнеса на ГЧП.
1.  Внешние факторы. Эти факторы оказывают влияние на все механизмы взаимодействия государства 

и бизнеса, включая ГЧП, аренду, приватизацию/продажу имущества, закупки. Эта группа факторов вклю-
чает экономические факторы, такие как уровень экономического развития и конкуренции, инфляция, и фи-
нансовые факторы, такие как инфляция, развитость рыночных финансовых инструментов. Так, изменение 
в 2007 г. статуса Внешэкономбанка (ВЭБ) как финансового института развития, решил ряд проблем с пре-
доставлением гарантий и страхованием рисков проектов ГЧП, а также доступность долгосрочных кредитов 
для финансирования проекта частными инвесторами. Экономические факторы являются в рассматриваемом 
контексте влияния на спрос первичными, а финансовые – вторичными, поскольку развитие финансовых ин-
струментов происходит в ответ на позитивные изменения в экономических факторах. В этом случае имен-
но рост спроса частного сектора на инвестиции и создает предложение со стороны финансового сектора. 

Экономические факторы трудно поддаются эмпирической оценке их влияния на востребованность меха-
низмов взаимодействия государства и бизнеса, не только в рамках ГЧП, но и аренду и продажу имущества. 
Определенные выводы можно сделать на основе сравнительного анализа участия частного сектора в торгах 
по аренде, продажи государственного имущества, и по контрактам ГЧП. Делается предположение, что бла-
гоприятная экономическая среда, оказывает положительное влияние на инвестиционную активность пред-
приятий реального сектора, и, как следствие, спрос на объекты государственной собственности со стороны 
частного сектора. Анализ был проведен в период до 2015 г., включительно, и в период с 2016 г. до сентя-
бря 2020 г. Выбор 2-х временных периодов связан с необходимостью оценки влияния закона о ГЧП в 2015 г. 
и динамикой по объемам инвестиций в основные средства с наибольшим снижением, после кризиса 2009 г., 
в 2015 г. на 89,9 % к предыдущему году [10]. 

Для анализа были использованы данные, представленные на портале государственных закупок по коли-
честву торгов, связанных с оборотом государственного имущества, включая:

 – аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, пред-
усматривающие передачу прав владения и пользования в отношении государственного и муниципального 
имущества (далее аренда);

 – продажу государственного имущества (далее продажа имущества);
 – государственно-частное партнерство [9]. 
Анализ данных вывил, что из общего количества торгов по объектам, предлагаемых в аренду до 2015 г. 

(17,3 тыс. ед.) и в период 2016–2020 гг. (35,2 тыс. ед.), признаны не состоявшимися по причине отсутствия 
допущенных участников 974 и 8140 конкурса соответственно, или 5,6 % и 23,1 % соответственно от обще-
го количества торгов. Аналогичная ситуация и с продажей государственного имущества, где доля отменен-
ных торгов из-за отсутствия участников, отвечающих квалификационным требованиям, составила 9,0 % для 
конкурсов, проведенных до 2015 г. и 31,6 % для конкурсов 2016–2020 гг. Таким образом, можно признать, 
что после 2015 г. интерес бизнеса к аренде и покупке государственного имущества, существенно снизился. 
В отношении ГЧП до 2015 г. компании реального сектора были допущены как участники во всех торгах, но 
в последующие 2015–2020 гг., торги по объектам ГЧП стали менее привлекательны для частного сектора, 
и доля несостоявшихся конкурсов по причине отсутствия допущенных участников составила 8,7 % от об-
щего количества торгов. Таким образом, можно признать, что экономические факторы являются основным 
фактором спроса частного сектора на инвестиции, в том числе, осуществляемые в рамках ГЧП. 

Институциональные факторы обеспечивают правовую и организационно-методологическую основу для ре-
ализации проектов ГЧП. Принятие пакета законов о ГЧП в 2015 г. определило основные принципы ГЧП, такие 
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как: открытость и доступность информации о проектах ГЧП, обеспечение конкуренции, справедливое распре-
деление рисков и обязательств между сторонами; был существенно расширен перечень объектов ГЧП. Кроме 
рамочных законов о ГЧП и концессиях, следует отметить и принятие поправок в 2004–2005 гг. к Налоговому 
и Земельному Кодексам, предусматривающие создание дифференцированного механизма взимания платы за зе-
мельные участки, а также законодательство в отношении платных дорогах, что также оказало стимулирующее 
влияние на спрос со стороны бизнеса на проекты ГЧП. К организационно-правовым факторам следует отне-
сти разработку стандартизированных процедур и рамочных форм концессионных соглашений, апробированных 
на уже реализованных проектах, что позволило обеспечить баланс обязательств и прав участников проектов. 

Институциональные факторы являются косвенными, которые снимают возражения или ограничения на ис-
пользование механизма ГЧП, но напрямую не влияют на спрос и предложения со стороны государства и бизнеса.

Оценка влияния институциональных факторов на развитие ГЧП была сделана на основе анализа количе-
ства объектов государственной собственности, предлагаемых для использования бизнесом в период до 2015 г. 
и 2016–2020 гг. По результатам анализа были сделаны выводы, что совершенствование нормативно-правовой 
основы и формирование других инструментов в сфере ГЧП, снимающих институциональные ограничения, 
не оказало существенного влияния на изменение структуры договорных отношений государства и частного 
сектора. До 2015 г. из общего количества объектов, предлагаемых бизнесу (27,6 тыс. ед.) для аренды было 
выставлено 17,3 тыс. ед. и для продажи 32,3 тыс. ед., в то время как для ГЧП всего 280 ед. (1,0 % в общем 
объеме объектов). В период 2016–2020 гг. увеличилась доля объектов, предлагаемых для продажи, из обще-
го объема объектов 85,7 тыс. ед., на торги для продажи имущества было выставлено 49,2 тыс. ед. или около 
57 % общего количества объектов, в то время как в аренду предлагалось 32,3 тыс. ед. объектов, для ГЧП пред-
лагалось 1,4 тыс. ед. или 1,6 % в совокупном объеме объектов, предлагаемых в аренду, для продажи, ГЧП. 

Однако нельзя преуменьшать значимость институциональных факторов, которые по сути являются «ка-
тализатором» развития ГЧП, поскольку их влияние в большей мере проявляется в ситуациях неработающих 
экономических факторов. Этот тезис подтверждается и практикой реализации ГЧП до 2015 г., которая пока-
зала, что в отсутствие эффективных инструментов обеспечения обязательств частного партнера, государство 
вынуждено было компенсировать все риски завершения проекта за счет собственных средств, таким образом, 
все преимущества ГЧП для государства нивелировались. Повышение качества институциональной среды по-
зволило существенно снизить риски частного бизнеса и государства при реализации ГЧП-проектов. Как след-
ствие. если до 2015 г.. не было объявлено ни одного конкурса по предложению инвестора, то в 2016–2020 гг. 
из общего количества конкурсов 7 587 ед., были признаны завершенными по предложению инвесторов 2 072 
конкурса. Кроме того, развитие институциональной основы оказало влияние и на другие финансовые и эко-
номические инструменты, влияющие на результативность ГЧП, например, страхование, гарантии, кредиты. 

Управляемые факторы, или внутренние, определяют предложения государства на проекты ГЧП, реали-
зуемые для предоставления общественно-значимых услуг или выполнения других полномочий/функций ор-
ганов государственной власти. Государство устанавливает, какими механизмами/инструментами эти услу-
ги и функции будут осуществляться, и в данном контексте, именно государство формирует предложение 
на ГЧП. К управляемым факторам относят бюджетные ограничения и баланс преимуществ/рисков альтер-
нативных механизмов взаимодействия государства и бизнеса. 

Бюджетные ограничения считают основным фактором, снижающим выгоды ГЧП для государства. При-
нимая обязательства по софинансированию проектов ГЧП государство должно учитывать не только види-
мые последствия, такие как рост дефицита бюджета, но долговременный характер обязательств на срок 
до 30 лет и более, и тот факт, что достоверная оценка бюджетных рисков, связанных с исполнением обяза-
тельств, не всегда возможна. Страхуя долгосрочные риски, государство отказывается брать на себя обяза-
тельства по финансированию большого количества проектов ГЧП с отложенными платежами, так как в ре-
зультате дефицит бюджета может возрасти до такого уровня, что ни один проект не будет закончен, как раз 
по причине отсутствия бюджетных средств в нужном объеме. В то же время, бюджетные обязательства по-
вышают привлекательности ГЧП со стороны частного партнера, тем самым государство компенсирует не-
гативное воздействие экономических факторов за счет финансирования расходов по проекту. В этом кон-
тексте следует признать наличие факторов, снижающих или повышающих интерес государства к развитию 
ГЧП, однако, в разной степени влияния в зависимости от отрасли и уровней государственного управления. 
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По разделу «дорожное хозяйство» расходы региональных бюджетов по концессионным платежам соста-
вили (максимальное и минимальное значение в 2016–2019 гг. в процентах от общего объема расходов по дан-
ному разделу ФКР): г. Санкт-Петербург от 0,8 до 2,3 %, Удмуртская Республика от 3,4 до 13,4 %, Хабаровский 
Край от 2,9 до 54,6 %, Республика Башкортостан: от 4,8 до 6,0 %, Пермский край от 2,3 до 16,3 %, Ново-
сибирская область от 2,4 до 8,0 % [8]. По разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджетов 
субъектов РФ по концессионным платежам в каждом году в период 2016–2019 гг. не превысили 300 млн руб. 
и не оказали влияния на структуру бюджетных расходов. Исключением стал Ямало-Ненецкий АО, из бюдже-
та которого в 2019 г. были осуществлены платежи по концессионным соглашениям в объеме 1,4 млрд руб., 
что составляет 3,2 % от общего объема расходов по этому разделу. 

Таким образом, фактор бюджетных ограничений наиболее значим в отрасли дорожного хозяйства и для 
регионов, которые принимают «повышенные» обязательства по финансированию ГЧП-проектов. К таким 
регионам, по данным расчета, приведенного выше, можно отнести Хабаровский край, дефицит бюджета ко-
торого в 2019 г. составил 3,9 млрд руб., а расходы по концессионным платежам только по разделу «дорож-
ное хозяйство» –7,9 млрд руб.

По объемам бюджетных инвестиций, направляемых из бюджетов субнационального уровня по концес-
сионным соглашениям, отмечается, что значительная часть проектов финансируется из региональных бюд-
жетов; их доля составила 92,5 % в общем объеме бюджетных инвестиций консолидированных бюджетов 
субъектов РФ. Для местных органов власти бюджетные ограничения являются значимым фактором балан-
са спроса и предложения для развития муниципальных проектов ГЧП в секторе жилищно-коммунального 
хозяйства. Расходы бюджетов городских округов по концессионным соглашениям на инвестиции в комму-
нальное хозяйство составляют, в среднем, около 80 % в общем объем расходов городских округов по раз-
делу «жилищно-коммунальное хозяйство» [9]. Таким образом, рост дефицита бюджета городских округов, 
приведет к необходимости сжатия расходов, что снизит возможность для софинансирования проектов ГЧП. 

Кроме бюджетных ограничений, к управленческим факторам, влияющим на предложение государства 
на проекты ГЧП, следует отнести и наличие альтернативных механизмов взаимодействия с бизнесом, ба-
ланс преимуществ и рисков закупок, аренды и продажи государственного имущества в сравнение с ГЧП. 

Анализ преимуществ и недостатков ГЧП в сравнение с традиционными закупками или с бюджетным 
финансированием предоставления общественно-значимых услуг, выявил диаметрально противоположные 
мнения относительно эффективности данного механизма в сравнение с другими механизмами взаимодейст-
вия государства и бизнеса. В исследовании [11] делается вывод, что ГЧП является дорогим и не эффектив-
ным способом финансирования инфраструктуры и предоставления услуг, используется для защиты частных 
корпоративных интересов. Бизнес забирает наиболее рентабельные типы объектов и виды услуг, обеспечи-
вая постоянный долгосрочный источник доходов за счет платежей из бюджета или от потребителей услуг. 
Например, в Европе за счет ГЧП финансируются платные дороги на существующих загруженных магистра-
лях, но частный бизнес не готов инвестировать в дороги в сельской местности с низким трафиком. 

В работе [13] говорится, что сложно найти научные доказательства, что ГЧП является более эффектив-
ным механизмом, чем традиционное финансирование в отрасли здравоохранения. Это связано с тем, что част-
ные и государственные учреждения здравоохранения подчиняются едиными правилам в отношении досту-
па пациентов, ведения больных и соблюдения стандартов оказания медицинской помощи. Наличие единых 
тарифов не позволяет оценить различия в затратах, а отсутствие достоверных оценок результатов лечения 
невозможно оценить и различия в эффективности ГЧП относительно традиционных механизмов финанси-
рования. Вывод сделан на основе анализа опыта финансирования за счет государства (страны Европы) об-
щественных услуг, предоставляемых частными некоммерческими и коммерческими больницами, специали-
стами, аптеками, скорой помощью, и другими, с различными тапами контрактов и соглашений. 

В руководстве Министерства финансов Северной Ирландии [14] указано, что ГЧП является одним 
из видов закупки. Для оценки выгод используется метод наиболее выгодного сочетания стоимости, каче-
ства и устойчивости для удовлетворения требований клиентов (VFM). Стоимость учитывают на протяже-
нии всего срока эксплуатации объекта, а устойчивость означает экономические, социальные и экологиче-
ские выгоды с точки зрения соответствия целям правительства. Большая часть инвестиций осуществляют 
традиционным методом закупки, ГЧП применяют исключительно для обеспечения эксплуатации объекта 
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на протяжении всего срока использования (контракт жизненного цикла) при объемах инвестиций не ме-
нее 50 млн фунтов стерлингов по каждому объекту.

В работе [12] отмечается несомненное преимущество ГЧП, основанных также на контрактах жизнен-
ного цикла по сравнению с государственными закупками в Австралии. Было выявлено, что по заключен-
ным контрактам ГЧП на 4,9 млрд долл. США перерасход затрат составил всего 58 млн долл. США, в то вре-
мя как по проектам традиционных закупок на 4,5 млрд долл. США перерасход за это же период составил 
637 млн. долл. США срока строительства, в частности, увеличение фактического срока сдачи объекта от-
носительно плановых. По ГЧП проектам отмечалось, что сдача объекта произошла в более ранние сроки, 
чем было установлено соглашением на 3,4 % случаев, в то время как традиционные контракты были сданы 
с опозданием 23,5 %, что можно считать статистически значимым результатом. Отмечалось, что большин-
ство сданных раньше срока объектов ГЧП были небольшими по объему финансирования, в то время как за-
держка с вводом традиционных проектов не зависела от его стоимости.

Кроме того, в рамках традиционных контрактных отношений, государство может передать часть функ-
ций на аутсорсинг частному бизнесу вне ГЧП, или не осуществлять строительство объекта в рамках ГЧП, 
а заключить контракт на аренду объекта у частного собственника, и осуществлять эксплуатацию этого 
объекта для оказания услуг или выполнения функций. Примерами таких контрактов является здание боль-
ницы, построенное за счет частного инвестора, и предоставлено в аренду государству для предоставле-
ния медицинских услуг. В рамках арендного соглашения, частный сектор как арендодатель обеспечивает 
техническое обслуживание здания. Оценить преимущества таких контрактов в сравнение с ГЧП в Рос-
сии, не представляется возможным, выгоды и риски зависят от отрасли и конкретных условий контракта 
на аренду или аутсорсинг. 

В отношении предоставления государственного имущества для использования частным сектором преи-
мущества ГЧП для государства также неочевидны. Как и в рамках ГЧП, так и при передаче активов в аренду, 
государство может снизить бюджетные расходы на управление и содержание имущества, переложив их на 
частного партнера, без необходимости выделения средств из бюджета. Плюсом такой передачи, в сравне-
ние с продажей, является сохранение контроля над объектом, когда концессионер не может изменить назна-
чение объекта, что обеспечивает доступность общественных услуг, и экономия расходов на эксплуатацию 
объекта. Однако, в условиях снижения интереса частных инвесторов к аренде и покупки государственного 
имущества после 2015 г., государство стало более заинтересовано в передаче неиспользуемого имущества 
в концессию. Возможно, что этим и объясняется, что в концессию стали передавать бани стадионы, парки, 
и прочие объекты, не характерные для традиционных инфраструктурных проектов ГЧП.

Преимущества ГЧП по сравнению с приватизацией зависят от условий соглашений. В случае привати-
зации государство полностью теряет контроль над имуществом и его использованием, в то время как част-
ный сектор в ГЧП ограничен в праве изменять назначение объекта и виды оказываемых услуг, большинст-
во из которых относятся к общественно-значимым. В отличие от приватизации, когда в бюджет поступает 
единовременный платеж, при реализации проектов ГЧП бюджеты могут иметь постоянный источник дохо-
дов от управления объектом концессии, если это предусмотрено условиями соглашений.

В ближайшей перспективе следует ожидать существенного сокращения объемов частного и государст-
венного софинансирования капиталоемких инфраструктурных проектов, реализуемых на основе ГЧП. Спрос 
со стороны частного сектора на ГЧП будет низким из-за возможной рецессии. По мнению Всемирного банка, 
даже при предстоящем положительном росте валового внутреннего продукта в 2021 г. темпы роста в 2022 г. 
едва достигнут уровней, отмечавшихся до пандемии Covid-19. Компенсировать снижение инвестиций част-
ного сектора в ГЧП за счет бюджетного софинансирования невозможно из-за налагаемых бюджетных огра-
ничений. По прогнозам Мирового банка в 2020–2022 гг. консолидированный бюджет Российской Федерации 
будет сведен с дефицитом в размере 7,2 %, 1,6 % и 0,5 % валового внутреннего продукта, соответственно [7]. 
Переломить ситуацию и увеличить объемы финансирования ГЧП можно посредством привлечения иностран-
ных инвестиций, однако для этого необходимо изменить институциональные факторы ГЧП, но и при этом, 
вряд ли можно ожидать быстрого, в течение следующих 3-х лет, эффекта от таких изменений. 
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Кыргызская Республика (Кыргызстан) – суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное, 
социальное государство.

Кыргызстан претерпевает модернизацию, чтобы обрести международный авторитет и занять достой-
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и целостности государства. Этот процесс сопровождается положительными и отрицательными изменения-
ми во внешней и внутренней среде.

Конституцией Кыргызской Республики вопросы оборонной деятельности и связанные с ней вопросы от-
несены к исключительной компетенции Кыргызской Республики. В целях обороны с применением средств 
вооруженной борьбы создаются Вооруженные Силы Кыргызской Республики (далее – Вооруженные Силы) – 
государственная военная организация, составляющая основу обороны Кыргызской Республики. Вооружен-
ные Силы предназначены для обеспечения надежной защиты государственного суверенитета, территори-
альной целостности, конституционного строя, общества и граждан Кыргызской Республики и выполнения 
обязательств в соответствии с международными договорами. 

При этом для обеспечения обороноспособности и военной безопасности государства средства из бюд-
жета выделяются Государственному комитету по делам обороны Кыргызской Республики (далее – ГКДО), 
другим государственным органам в соответствии со стоящими перед ними задачами с учетом экономиче-
ских возможностей государства. Вместе с тем в соответствии с законом Кыргызской Республики «Об обо-
роне и Вооруженных Сил Кыргызской Республики», финансирование оборонной деятельности государства 
обеспечивается за счет средств республиканского бюджета [1].

Помимо средств бюджета, выделяемых на содержание государственных органов, участвующих в обеспечении 
обороноспособности страны, дополнительным источником финансирования выступают внебюджетные средства. 

Внебюджетными источниками финансирования расходов на оборону могут быть поступления от законо-
дательно установленных приносящих доходы видов деятельности (оказание платных услуг‚ сдача имущест-
ва и объектов недвижимости в аренду, сдача отходов лома черных и цветных металлов) [6].

Главной целью финансового обеспечения является своевременное и полное удовлетворение потребно-
стей военной организации, Вооруженных Сил и других воинских формирований в финансовых средствах, 
материально-технических ресурсах, вооружении и военной технике и создание условий для поддержания 
оборонного потенциала на уровне оборонной достаточности [3; 4].

Вместе с тем выделение средств на оборону из республиканского бюджета, представляющего собой об-
щегосударственный денежный фонд, является сложным распределительным процессом, в результате кото-
рого образуется большое количество фондов различного целевого назначения. Использование фондов де-
нежных средств – это, прежде всего продолжение распределительного процесса в виде дробления фондов, 
формирования фондов более узкого назначения. При этом, не всегда происходит образование новых целе-
вых фондов, а внутри фонда продолжается распределительный процесс, связанный с распределением де-
нежных средств на более конкретные цели [5].

Кроме этого, увеличивая или уменьшая общий объем ассигнований на оборону, можно стимулировать 
или ограничить развитие Вооруженных Сил, а также того или иного вида Вооруженных Сил, рода войск [2].

Основным в деятельности сотрудников финансовых органов от центрального аппарата до воинской части 
является обеспечение целевого, экономного и рационального использования средств, выделяемых на оборо-
ну государства, а также минимизация финансовых нарушений. В Государственном комитете по делам обо-
роны Кыргызской Республики постоянно анализируются структура финансовой службы Вооруженных Сил 
и ее деятельность по финансовому обеспечению войск, затраты на содержание Вооруженных Сил, рассма-
тривается и изучается опыт финансового обеспечения вооруженных сил других стран.

С 2018 г. в Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики начата трансформа-
ция структуры финансовой службы Вооруженных Сил посредством централизации финансового обеспече-
ния ряда оперативных командований, которая продолжается и в настоящее время.

В результате упразднены финансовые органы соединений, воинских частей и организаций Вооружен-
ных Сил (далее – воинские части). В оперативных командованиях созданы и функционируют центральные 
финансовые органы.

Для обеспечения правовой основы функционирования финансовой деятельности оперативных коман-
дований:

 – изданы приказы об утверждении Положения о центральных финансовых органах оперативного ко-
мандования; об учетной политике; по организации финансового планирования; по организации государст-
венных закупок и закупок за счет собственных средств;
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 – получен целый ряд необходимых регистрационных документов, установленный в законодательстве 
Кыргызской Республики, для осуществления казначейского и банковского обслуживания;

 – оформлены и выданы банковские корпоративные дебетовые карточки (для обеспечения экстренно 
возникающих хозяйственных нужд и для обеспечения положенными выплатами личного состава, у которых 
временно отсутствуют карт-счета).

В настоящее время финансирование повседневной деятельности, боевой подготовки, а также мобили-
зационной готовности войск и обеспечение денежным довольствием военнослужащих подчиненных воин-
ских частей и соединений оперативного командования осуществляется из центра финансового обеспечения.

Центр финансового обеспечения предназначено для:
 – централизованного финансового обеспечения мероприятий по оперативной, боевой и мобилизаци-

онной подготовке, хозяйственных и культурно-бытовых нужд воинских частей как в мирное, так и в воен-
ное время;

 – организации взаимодействия по финансово-экономическим вопросам с должностными лицами ГКДО, 
Вооруженных Сил и иных государственных организаций;

 – осуществления финансового планирования и обеспечения потребностей воинских частей в денеж-
ных средствах;

 – организации финансового учета, составления и представления финансовой, статистической, налого-
вой и иной отчетности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

 – методического руководства финансовой деятельностью в соответствующих командованиях;
 – финансового регулирования закупок;
 – обеспечения личного состава денежным довольствием, заработной платой и иными выплатами;
 – осуществления внутреннего финансового контроля, проверки сметно-плановых, договорных и рас-

четных документов в процессе финансового планирования, расходования выделенных денежных средств, 
последующего контроля за ранее произведенными начислениями личному составу денежного довольствия, 
заработной платы и иных выплат;

 – принятия мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств, а также 
контроля за своевременным возмещением вреда, устранением нарушений и недостатков, установленных 
в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности;

 – проведения экономического анализа расходования денежных средств, сверок взаиморасчетов с орга-
низациями, учреждениями, предприятиями за приобретение товаров (работ, услуг);

 – осуществления административных процедур по вопросам, относящимся к компетенции финансово-
экономического управления.

Для обмена документами между центром финансового обеспечения и воинскими частями организова-
на защищенная локальная VPN сеть на базе существующей телефонной сети. Ответственные должностные 
лица воинских частей в соответствии с графиком документооборота (приложение к учетной политике) на-
правляют в центр финансового обеспечения документы (выписки из приказов, табеля учета рабочего време-
ни, акты и т. п.), необходимые для начисления денежного довольствия, заработной платы и других выплат 
личному составу. Это позволяет значительно сократить время на их доставку и оперативно производить на-
числения положенных выплат личному составу.

Подготовка справок по финансовым вопросам осуществляется на основании устных заявлений граждан 
или поступивших в центр финансового обеспечения на электронный адрес. Оформленные справки высыла-
ются по почте на адрес, указанный в заявлении. Кроме того, справку можно получить на руки в центре фи-
нансового обеспечения. 

Очередным этапом в совершенствовании и развитии финансовой системы Вооруженных Сил Кыргыз-
ской Республики стало внедрение в финансовых органах Вооруженных Сил электронного документооборота. 

Внедрение электронного документооборота позволило: 
 – упростить и ускорить рассылку документов между воинскими частями и центром финансового обес-

печения; 
 – осуществлять быстрый и удобный поиск зарегистрированных документов по различным реквизитам;
 – автоматизировать передачу документов внутри по локальной сети, что значительно упростило обмен 
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информацией и взаимодействие между должностными лицами центра финансового обеспечения, канцеля-
рии и отдела кадров, а также значительно сократило время на доведение документов до исполнителей;

 – снизить до минимума количество бумажных документов;
 – повысить оперативность контроля за исполнительской дисциплиной.
Кроме этого, обеспечение военнослужащих и гражданского персонала денежным довольствием, зара-

ботной платой и иными выплатами осуществляется централизованно путем зачисления денежных средств 
на карт-счета, открытые личному составу в едином подразделении ОАО «РСК Банк». Реализация указанно-
го мероприятия исключает необходимость переоформления банковских карточек при переводе военнослужа-
щего (работника) к новому месту военной службы (работы), в том числе в другие населенные пункты. Тем 
самым, военнослужащий не отвлекается от мероприятий повседневной деятельности для посещения учре-
ждения банка, в том числе уменьшается его отрыв от занятий по боевой подготовке. 

До настоящего времени в Вооруженных Силах Кыргызской Республики доведение расчетных листков до во-
еннослужащих и гражданского персонала осуществлялось финансовыми органами на бумажных носителях.

В условиях развития информационных технологий совершенствуется порядок доведения до военно-
служащих и гражданского персонала расчетных листков в электронном виде с использованием программ-
но-технической инфраструктуры и систем дистанционного банковского обслуживания (далее – «интернет-
банкинг») посредством их размещения в информационных окнах (сообщениях) счетов клиентов, к которым 
осуществляется выдача банковских платежных карточек.

Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики совместно с ОАО «РСК Банк» 
принято решение о рассылке в системе «интернет-банкинг» сообщений с содержанием расчетных листков, 
доступ к данным которых будут иметь только владельцы банковских платежных карточек. Размещение сооб-
щения в виде расчетного листка осуществляется с помощью передачи финансовым органом исходного файла, 
созданного в программном комплексе, посредством каналов программного комплекса «Клиент-банк (web)».

Доведение сведений о причитающихся выплатах посредством интернет-банкинга позволяет сократить 
время на формирование и выдачу расчетных листков; уменьшить расходы на подготовку расчетных листков 
в бумажном варианте (ранее более 40 тысяч расчетных листков ежемесячно необходимо было печатать на бу-
мажных носителях); ускорить способ доставки расчетных листков до получателей, что актуально в услови-
ях централизации финансового обеспечения войск; сохранить конфиденциальность информации о размерах 
и видах выплат каждого военнослужащего (работника).

Принято решение об эмиссии платежных банковских карт с индивидуальным дизайном «Вооруженные 
Силы» и по подключению к данной карте определенного набора сервисов, скидок и бонусов. Покупая то-
вары, оплачивая услуги в организациях подведомственных Государственному комитету по делам обороны 
Кыргызской Республики, военнослужащие так же будут пользоваться определенными скидками.

Для оперативности решения вопросов связанных с оплатой различных услуг, возвратов авансов на ко-
мандировочные расходы и других платежей центре финансового обеспечения подключено в едином расчет-
ном информационном пространстве Кыргызской Республики (ЕРИП) к автоматизированной информацион-
ной системе «Расчет» (далее – АИС «Расчет»).

С использованием АИС «Расчет» имеется возможность оплачивать услуги и производить возвраты. На-
пример, возврат излишне выплаченных сумм, аванса на командировки, возврат от держателя дебетовой кар-
ты, за личные телефонные переговоры, услуг общежития, возмещение средств за обучение, оплата за вы-
данную трудовую книжку, аренду объектов недвижимости, водительскую комиссию, медицинские услуги 
и игру оркестра и многое другое. 

В результате проведенных мероприятий по централизации финансовых органов повысилось эффектив-
ность управленческих решений должностными лицами, а также сократилось время, необходимое для подго-
товки и исполнение различных документов и финансово-хозяйственных операций. Из процесса планирования 
и истребования ассигнований исключены ряд звеньев. В ходе исполнения бюджетной сметы Государствен-
ного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, к примеру, весь процесс рассмотрения докумен-
тов воинской части и их оплаты выполняется одним должностным лицом финансового управления, в обя-
занности которого входит исполнение функций по данному направлению (раньше были задействованы все 
начальники финансовых служб воинских частей).
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Результаты централизации финансового обеспечения оперативного командования позволили:
 – создать оптимальную структуру финансовой службы, с точки зрения управляемости;
 – содержать численность финансовых работников сопоставимую со служебной нагрузкой;
 – снизить затраты на содержание войск в связи с оптимизацией количества личного состава финансо-

вой службы;
 – закрепить за финансовыми работниками центра финансового обеспечения узкоспециальные участ-

ки работы, повысить уровень контроля за подчиненным личным составом. Это привело к росту производи-
тельности труда финансовых работников в полтора раза, позволило повысить качество финансового обес-
печения и уменьшить количество финансовых нарушений;

Справочно: по результатам первого проведенного мониторинга нарушения в области оплаты труда со-
кратились в среднем на 30–40 %.

 – сократить финансовую, статистическую, налоговую отчетность и иную служебную переписку;
 – исключить функции руководства и организации финансовой деятельности с командиров воинских 

частей и перераспределить их служебное время в интересах боевой, мобилизационной и оперативной под-
готовки, а с отдельных должностных лиц воинской части – функции по организации закупок.

Отметим, что до оптимизации для осуществления закупок в интересах механизированной бригады было 
задействовано до 15 человек – в настоящее время вопросами закупок в воинской части не занимаются.

Кроме того, с командиров подразделений сняты функции по выплате денежного довольствия военно-
служащим срочной военной службы (все выплаты зачисляются на карт-счета).

Организация закупок на поставку товаров (работ, услуг), заключение договоров и оплата по ним осу-
ществляются также централизовано должностными лицами созданных в оперативных командованиях отде-
лов закупок. Основными задачами должностных лиц отдела закупок являются: планирование закупок, орга-
низация и проведение процедур закупок, заключение договоров и контроль за их исполнением.

Централизация закупок для обеспечения воинских частей позволила:
 – сократить количество договоров поставки товаров (работ, услуг) (более чем в 5 раз);
 – минимизировать количество нарушений при организации закупок (за счет уменьшения количества 

должностных лиц, участвующих в организации и осуществлении закупок) и, как следствие, снизить кор-
рупционные риски;

 – объединять закупки однородных товаров и за счет снижения цены экономить государственные средства. 
Вопросами закупок товаров и услуг стали заниматься профессионалы, что позволило силами отдела за-

купок проводить более глубокий анализ товарных рынков. Как результат – в среднем до 40 % экономии го-
сударственных средств за счет заключения договоров с непосредственными производителями и официаль-
ными дистрибьюторами товаров (работ, услуг).

Кроме этого, проведенные в течение 2020 г. рабочие встречи с представителями финансовых органов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Республики Казахстан показали, что одним из вопросов, к кото-
рому проявляли интерес зарубежные коллеги, являлась централизация системы финансового обеспечения 
Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Это в очередной раз подтверждает правильность проводимой 
реформы финансовой системы Вооруженных Сил Кыргызской Республики. 

Таким образом, цели, которые определялись в самом начале мероприятий по совершенствованию систе-
мы финансового обеспечения Вооруженных Сил, и способы их реализации были выбраны верно. Система 
финансового обеспечения, структура и численность специалистов финансовой службы Вооруженных Сил 
способна обеспечить выполнение задач по предназначению.
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необходимости перестройки механизмов хозяйствования, поддержания стабильности в социальной сфере. На-
иболее остро ощутимо данное влияние при возникновении катастрофических явлений, катаклизмов природ-
ного, техногенного, политического характеров в мире. С конца 2019 г. весь мир стал очевидцем, участником 
и ликвидатором негативного воздействия угрозы планетарного масштаба в виде пандемии Covid-19. По оцен-
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страивать новейшие институты структуры и инфраструктуры экономики, социума, всех сфер цивилизации [7].
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Усилия руководителей стран в настоящее время направлены на максимальную поддержку стабильно-
сти жизни населения, сохранения производств, каналов распределения, устойчивости национальной финан-
совой системы, внешнеторговых партнерских соглашений, развития технологий ускоренными темпами для 
обеспечения актуальных потребностей, диктуемых политикой борьбы с пандемией. В таких обстоятельст-
вах важно бережливое ведение хозяйства, рациональное формирование, распределение и перераспределе-
ний фондов денежных средств для обеспечения потребностей расширенного воспроизводства, выполнения 
государственных задач социального, военного, политического, экономического профилей. Поэтому большое 
внимание уделяется усилению финансового контроля как основного инструмента экономики разных уров-
ней, позволяющего реализовать все указанные цели [11].

В России структура органов, осуществляющих финансово-бюджетный надзор и контроль, имеет раз-
ветвленную структуру (рис. 1).

Cоставлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Схема структуры органов, осуществляющих финансово-бюджетный надзор и контроль в России
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Такая организация системы финансового контроля в Российской Федерации (далее – РФ) позволяет мак-
симально диверсифицировать риски необнаружения ошибок при проведении контрольных процедур, разде-
лить ответственность и специализацию сфер контроля и, вместе с тем, обеспечить максимальную профес-
сиональную компетентность узконаправленных финансовых контролеров и аудиторов. 

Ввиду ограничений, вызываемых пандемией коронавируса, Правительство РФ установило ограничение 
либо же запрет для проведения финансовых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей с 1 апреля до конца 2020 г. [4]. Вместе с тем, Министерство Финансов РФ уточнило, что для контроля 
и надзора в финансово-бюджетной сфере, осуществляемого органами государственного и муниципально-
го финансового контроля не предусмотрено никаких исключений. Такая ситуация явно противоречит це-
лям и задачам государства в сложных условиях борьбы с пандемией, поэтому Министерство финансов Рос-
сии подготовило изменения в форме поправок к утвержденным рекомендациям по мораторию на проверки, 
чтобы исключить ограничение на осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере в от-
ношении юридических лиц – участников бюджетного процесса, а также государственных муниципальных 
бюджетных, автономных учреждений, что призвано обеспечить требуемые рациональность и правовую обо-
снованность распределения бюджетных средств. 

Примечательно, что запрет на проверки не затронул такие эффективные следующие виды контроля [12].
1.  Внутренний финансовый аудит – комплекс мероприятий по формированию информации о результа-

тах оценки исполнения бюджетных полномочий государственного распорядителя бюджетных средств, по-
лучателя бюджетных средств, заключения о достоверности бюджетной отчетности, предложений о повы-
шении качества финансового менеджмента, заключения о результатах исполнения решений, направленных 
на повышение качества финансового менеджмента [1, ст. 160.2-1; 5].

2.  Внутренний контроль в организациях бюджетной сферы, который осуществляется учреждениями 
на постоянной основе самостоятельно при совершении фактов хозяйственной жизни [2, ч. 1, ст. 19].

3.  Внутренний контроль в организациях в сфере закупок, осуществляемый заказчиком самостоятельно 
в отношении исполнения контрагентом заключенного контракта [3, ст. 101].

4.  Очевиден тот факт, что в складывающихся обстоятельствах роль внутреннего контроля и аудита суще-
ственно возрастает [6]. На этот факт обращали свое внимание в разные периоды многие исследователи теоре-
тико-методических вопросов внутреннего аудита и контроля, причем как зарубежные (Р. Адамс, Э. В. Бринк, 
М. Бенис, Р. Додж, Г. Р. Дженик, Д. Р. Кармайкл, Дж. К. Лоббек, Р. Меллер, Р. Монтомери, Дж. К. Роберт-
сон), так и отечественные (Н. Г. Барышников, Т. А. Битюкова, Н. Д. Бровкина, В. В. Бурцев, О. И. Васильчук, 
А. Н. Кизилов, Т. А. Корнеева, Н. Т. Лабынцев, М. В. Мельник, В. А. Пискунов, В. В. Пугачев, В. И. Подоль-
ский, В. В. Рукин, С. Н. Рябухин, Б. М. Соколов, А. Д. Шеремет). Вместе с тем, в их трудах не рассмотрены 
прикладные аспекты трансформации стратегии внутреннего аудита в эпоху влияния глобальных кризисов.

Являясь гибким по отношению к предлагаемым условиям осуществления, когда приходится корректи-
ровать задачи, подходы к осуществлению, повышать оперативность, именно внутренний аудит становит-
ся антикризисным инструментом поддержания стабильности деятельности экономического субъекта в эпо-
ху пандемии и ее последствий. 

В настоящее время многие организации внебюджетной сферы активно реализуют свои программы соци-
альной ответственности на основе надлежащего ведение бизнеса и организации условий труда для сотрудни-
ков, что является ключевым аспектом сохранения и поддержания экономической стабильности в их бизне-
се и в конечном итоге в стране. Все риски компании в условиях пандемии должны быть управляемыми, для 
чего важно разработать и внедрить эффективный комплекс мер, способный адаптироваться к любым проис-
ходящим изменения факторов макро- и микроуровня [9]. На основе существующих аналитических разрабо-
ток в данной области, предлагаем комплекс из шести составляющих (рис. 2).

Трансформации подлежит и набор функций внутреннего аудита с переориентацией на приоритет его кон-
сультативного компонента, позволяющей провести независимую оценку реакции на кризис, обеспечить оцен-
ку и реализацию антикризисных мероприятий, проводимых руководством компаний [13]. Принимая во вни-
мание модель комплекса пяти мер, приведенную выше, целесообразно рассмотреть ключевые ориентиры 
внутреннего аудиторского контроля. Если до начала пандемии служба внутреннего аудита работала по раз-
рабатываемому ежегодному плану аудита организации, то в новых условиях ведения бизнеса необходимо 
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отказаться от него, направив усилия на помощь в выживании компании, если, конечно, не идет речь о регу-
лируемых сферах, где отказ от такого плана невозможен с точки зрения законодательства [8]. Это не озна-
чает упразднение значения, а лишь перепрофилирование. Специалисты в области аудита обладают разно-
сторонними профессиональными знаниями, практическими навыками, опирающимися на законодательное 
регламентирование, в области бухгалтерского учета, экономического анализа, планирования, налогового ме-
неджмента, исследования рынка и т. д., которые необходимо применять в консультационном формате [10].

В перечень функций специалиста службы внутреннего аудита теперь должны входить:
1)  разработка и реализация антикризисного плана и контроль его воплощения;
2)  диагностика текущего финансового состояния с оценкой проблем ликвидности, платежеспособно-

сти, финансовой устойчивости, прогнозирование вероятности наступления банкротства, а также разработка 
рекомендаций по управлению с целью поддержания стабильности деятельности, устойчивости положения 
компании. Текущее управление ликвидностью и платежеспособностью очень важно при прохождении пи-
ка кризиса, когда вероятность потери устойчивости наиболее высока по причине максимальных рисков не-
исполнения расчетно-платежной дисциплины;

3)  оценка достоверности кассового разрыва, причин и времени его возникновения, возможных спосо-
бов его устранения с позиций эффективности затрат по привлечению средств для покрытия;

4)  анализ взаимодействия с контрагентами и основным персоналом с целью поиска резервов оптимиза-
ции расходов и роста доходов. Следует обратить особое внимание на возможности включения новых кана-
лов сбыта и получения государственной поддержки;

5)  мониторинг инфраструктуры информационных технологий и контроль за процессом ее укрепления, 
модернизации, расширения при необходимости перевода сотрудников на удаленный режим работы.

Насколько длительным будет нахождение бизнеса в стрессовом состоянии зависит конечно от прогресса 
или регресса пандемии. Вместе с тем, приобретенный опыт работы внутренних аудиторов в новых условиях 

Поддержание эффективной коммуникационной системы 
как внутри организации, так и с внешними 

коммуникаторами (контрагентами)

Обеспечение комплексной системы 
обеспечения безопасности труда и психо-

эмоционального здоровья сотрудников 
в условиях гарантии конфиденциальности 

получаемых данных об элементах 
данной системы

Наличие своевременно работающей 
схемы минимизации рисков взаимодействия с клиентами

Разработка приблизительного плана работы 
в условиях различной сложности 

с предусмотренными «запасными» вариантами 
решения возникающих проблем с поставкой, 

реализацией, получением или 
произведением оплаты

Способность формировать сильную 
команду профессионалов для принятия 

оперативных решений в сложной 
или даже критической ситуации

Развитие корпоративной солидарной 
социальной ответственности 

и стремления следованию 
национальным приоритетам 

в развитии данного направления

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Комплекс мер адаптации компании к работе в кризисных условиях пандемии Covid-19.
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станет важным этапом их профессионального становления, развития, сможет открыть иные возможности при-
ложения квалификационного опыта после стабилизации хода экономического развития [14]. Естественно, в рам-
ках организации оценку достоверности ввиду приостановления годового плана аудита следует провести на тех 
участках деятельности и за те периоды времени, когда запланированные процедуры не проводились, но уже 
с привлечением внешних специалистов для обеспечения объективности проверки. Здесь не идет речи о недо-
верии к внутренним аудиторам, отвлеченным на время кризиса от своих прямых обязанностях, а имеет место 
профессиональный подход к эффективности бизнеса, опирающийся на достоверные и объективные оценки. 
Важно учесть, что высший менеджмент компании должен быть максимально вовлечен в работу антикризис-
ной группы, планы, решения и результаты которой обязательно согласовываются с ним, а, при необходимости, 
координируются и корректируются. Все действия внутренних аудиторов в их новой роли, которая, как мы ука-
зывали ранее, по сути являются консалтингом, находятся под постоянным надзором руководства организации.

Мир меняется, меняются условия жизни, хозяйствования, человеческих взаимоотношений, развития тех-
нологий и скорость их внедрения, поэтому и рассмотренный в данной статье финансовый контроль в форме 
внутреннего аудита так же трансформируется. Имея разветвленное структурное устройство, система финан-
сового контроля включает внутренний аудиторский, на который не распространились введенные государ-
ством ограничения по проведению на период пандемии. Однако требования к нему изменились со стороны 
менеджмента компаний. Специалисты службы внутреннего аудита, имея богатый набор профессиональных 
компетенций, стали опорой для бизнеса по поддержанию стабильности в период общего экономического 
кризиса, что, в свою очередь, для самих специалистов данной сферы явилось новым этапом их профессио-
нального совершенствования и открывает перспективы для будущей работы.
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Создавшаяся мировая эпидемиологическая ситуация стала глобальным шоком для экономик всех стран 
мира. Защитные меры привели к внезапной всеобщей остановке экономической деятельности. Сокращение 
доходов, меры дистанцирования и режим изоляции привели к падению потребительского спроса. Сущест-
венно возросли риски неплатежей по потребительским и ипотечным кредитам, а также исполнению своих 
финансовых обязательств частными компаниями. Обеспокоенность по поводу ликвидности домохозяйств 
и корпораций в сочетании с повышенной неопределенностью, препятствовала функционированию ключе-
вых сегментов финансового рынка. Крайне важно органам денежно-кредитного регулирования и другим 
государственным органам координировать свои действия для максимально эффективной реализации мер.

Национальные центральные банки развитых стран оперативно отреагировали на сложившуюся ситуа-
цию, чтобы сохранить стабильное функционирование рынков и бесперебойного действие трансмиссионно-
го механизма денежно-кредитной политики. Одной из главных задач монетарных властей было смягчение 
последствий от падения экономической активности и обеспечение бесперебойной работы финансовых рын-
ков. Центральные банки также выполняли свою традиционную роль в кризисных условиях кредитора в по-
следней инстанции [1].
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В период с марта по апрель монетарные власти таких развитых стран, как США, Канада, Англия, Япо-
ния, Еврозона, развернули весь комплект антикризисных мер. Они предлагали новые операции по кредито-
ванию, расширяли или разрабатывали новые программы по покупке активов. Центральные банки вышеу-
казанных стран также снизили процентные ставки. Федеральная резервная система США, Банк Японии и в 
меньшей степени Европейский центральный банк увеличили доступность своих своповых линий за рубе-
жом. Следует отметить, что органы денежно-кредитного регулирования учли опыт предыдущего финансового 
кризиса и меры, реализованные в период 2008-2015 годов были предприняты в течении нескольких недель.

Традиционно в первую очередь была адаптирована процентная политика и снижены ставки процента 
в целях сокращения расходов на финансирование и поддержание совокупного спроса (рис. 1) [2]. В Евро-
зоне и Японии, где процентные ставки и так были уже отрицательными, они все равно были еще уменьше-
ны, чтобы достичь их нижней границы меньше, чем за месяц [8; 9].

Затем последовали меры в кредитной политике монетарных властей. Национальные центральные банки 
расширили краткосрочные операции, чтобы первоначально не допустить дефицит ликвидности и заморажи-
вания рынка. Федеральная резервная система (далее – ФРС) США, Банк Японии и Банк Канады увеличили 
суммы по сделкам РЕПО. Федеральная резервная система США призвала использовать свое, так называе-
мое «дисконтное окно», которым практически не пользовались в последние годы, так как процентная став-
ка в рамках него превышала ключевую на 0,5 п. п. [12]. При таком соотношении заимствования в экстрен-
ных ситуациях у ФРС не имеет смысла, поскольку почти всегда банки могут под меньший процент занять 
на федеральном фондовом рынке. Для предотвращения трудностей с фондированием для первичных диле-
ров ФРС начала кредитование под залог инвестиционного долга с рейтингом не ниже ВВВ по классифика-
ции «Стандарт энд Пурз». Депозитарные учреждения начали кредитоваться под активы, приобретенные у па-
евых инвестиционных фондов. Банк Англии и Банк Канады возобновили свои резервные операции РЕПО 
(Contingent Term Repo Facilities) впервые после их создания в 2015 г.

Ключевой мерой поддержки центральных банков стало распространение долгосрочного финансирования 
с целью поддержки притока заемных средств для домашних хозяйств и частных компаний. Банк Англии, Банк 
Японии, ФРС США разработали целевые программы по фондированию с целью обеспечения банков финансо-
выми средствами на льготных условиях при условии кредитования малого и среднего бизнеса [11]. Монетарные 

Составлено автором по материалам исследования [6; 7; 8; 9; 10]
Рис. 1. Изменение ключевых процентных ставок развитых стран за период январь–сентябрь 2020 г.
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власти США возобновили программу стимулирования банковского кредитования под залог ценных бумаг (Term 
Asset-Backed Securities Loan Facility – TALF), впервые организованную в 2008 г. Федеральная резервная систе-
ма США также учредила программу защиты заработной платы с помощью механизмов повышения ликвидности 
секьюритизированных активов (Paycheck Protection Program Liquidity Facility, PPPLF) для предоставления креди-
тов для выплаты заработной платы под гарантии Казначейства [12].

Значительную роль по поддержке финансового сектора сыграли программы покупки активов, хотя в раз-
ных странах они преследовали разные цели (рис. 2).

В США покупка государственных ценных бумаг способствовала обеспечению бесперебойного функци-
онирования казначейского рынка и сохранения его ключевой роли в ценообразовании финансовых активов. 
Покупки Европейского центрального банка помогли сохранить эффективность трансмиссионного механиз-
ма денежно-кредитной политики, не допуская расширения суверенных спрэдов зоны евро. Дополнительны-
ми целями программ покупок активов были восстановление доверия и восстановление совокупного спроса 
в конце режима изоляции. ФРС США и Банк Японии объявили о безлимитных покупках государственных 
ценных бумаг. Банк Канады впервые начал реализовывать подобные программы, установив нижний предел 
закупок в 5 млрд канадских долларов в неделю [4].

Европейский центральный банк расширил существующую программу покупки активов (Asset Purchase 
Programme, APP), обязавшись приобрести дополнительно частных и государственных ценных бумаг на сум-
му 120 млрд евро к концу 2020 г. [13].

Банк Канады и Федеральная резервная система США дополнительно впервые разработали программы по-
купки ценных бумаг, выпускаемых муниципальными образованиями и местными государственными органами.

ЕЦБ, ФРС, Банк Англии, Банк Японии, Банк Канады установили или увеличили объем программ заку-
пок коммерческих ценных бумаг и корпоративных облигаций. Европейский центральный банк также рас-
пространил право на покупку ценных бумаг нефинансового сектора. Федеральная резервная система США 
впервые приобрела облигации у компаний высшего инвестиционного рейтинга и позднее расширил право 
на покупку облигаций компаний более низкого уровня, так называемых «падших ангелов», либо напрямую 
или через биржевые фонды. Банк Японии в 4 раза увечил покупки коммерческих ценных бумаг [5]. Банк 

140

100

60

20

0

П
ро

це
нт

но
е 

 с
оо

тн
ош

ен
ие

 с
ов

ок
уп

ны
х 

ак
ти

во
в 

Н
Ц

Б 
к 

В
В

П

Национальные центральные банки

Резервный 
Банк 

Австралии

Швейцарский 
Национальный 

Банк 

Банк АнглииБанк ЯпонииЕЦБФРС СШАБанк Канады

Конец декабря 2019 г. Изменение в 1 квартале 2020 г.
Источник: [4]

Рис. 2. Совокупные активы центральных банков в процентах к ВВП за 4 квартал 2019 г. и изменения в 1 квартале 2020 г.
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Англии объявил, что не менее 10 % из 200 млрд фунтов стерлингов покупок по программе покупки долго-
вых активов на открытом рынке будут связаны с корпоративными облигациями [3].

Меры по поддержке валютной ликвидности сыграли свою значительную роль в минимизации напряжен-
ности на валютном рынке (табл. 1).

Таблица 1
Валютные меры поддержки национальных центральных банков

Централь-
ный Банк

Наименование 
программы

Аббреви-
атура

Первое 
объявление

Дата 
окончания

Контрагенты Объем

Банк Япо-
нии

Yen swap line Yen SL 31 марта 2020 г. - Тайланд 800 млрд йен

ЕЦБ EUR swap line EUR SL1 20 марта 2020 г. - Дания 24 млрд евро

EUR swap line EUR SL2 15 апреля 2020 г. 31 декабря 
2020 г.

Болгария, Венгрия 2 млрд евро

Федераль-
ная система 
США

USD swap line USD SL1 15 марта 2020 г. 30 сентября 
2020 г.

Канада, Швейца-
рия, Великобри-та-
ния, Япония

30–60 млрд 
долл. США 

USD swap line USD SL2 19 марта 2020 г. 30 сентября 
2020 г.

Австралия, Брази-
лия, Дания, Корея, 
Мексика, Норве-
гия, Новая Зелан-
дия, Сиргапур, 
Швеция

USD repo facility FIMA RF 31 марта 2020 г. Владельцы счетов 
FIMA

Составлено автором по материалам исследования [8; 9; 10]

Федеральная резервная система США снизила расходы и увеличила срок погашения постоянных линий 
СВОП с пятью центральными банками. Позднее ФРС вновь открыла своп-линии с другими девятью цен-
тральными банками стран, которые были учреждены во время глобального финансового кризиса. Допол-
нительной поддержкой доступности долларовой валюты для стран, не имеющих своп-линии, стал так на-
зываемый механизм FIMA Repo Facilities, который позволит иностранным Центробанкам получать от ФРС 
американскую валюту, используя в качестве обеспечения казначейские облигации США.

Таким образом, можно увидеть, что национальные центральные банки развитых стран, быстро отреаги-
ровали на создавшиеся условия пандемии Covid-19, учтя уроки прошедшего финансового кризиса. В тече-
нии нескольких недель были развернуты монетарные антикризисные программы. Главным образом нацио-
нальные центральные банки сосредоточились на смягчении финансового стресса и бесперебойной поставки 
ликвидности в частный и нефинансовый сектор. Возобновились многие программы, введённые денежно-кре-
дитными органами регулирования в период кризиса 2008 г. Экстренное кредитование банковского сектора 
национальными центральными банками развитых стран для обеспечения ликвидности до сих пор находилось 
в меньшем объеме, чем в результате недавнего мирового финансового кризиса. Монетарные органы быстро 
создали программы краткосрочного финансирования. В то время как объем покупок государственных акти-
вов к концу 2020 г. ожидается выше по сравнению с реализованным объемом в период прошедшего кризиса.

Отличительной чертой реакции на пандемию Covid-19 по сравнению с финансовым кризисом стало ис-
пользование различных мер поддержки, направленных на приток кредитов домашним хозяйствам и нефи-
нансовым организациям. Развертывание подобных программ было более прямонаправленным. И наоборот, 
широкая поддержка ликвидностью финансового сектора во время глобального кризиса 2008–2009 гг., имела 
ограниченные масштабы в условиях развития пандемии. Это отчасти отражает различный характер данных 
двух кризисов. Глобальный финансовый кризис вначале ударил по финансовым рынкам, а затем медленно 
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распространился на реальную экономику, подрывая доверие и ужесточая условия кредитования предприя-
тий и домашних хозяйств. Пандемия Covid-19, напротив, в условиях жестких ограничительных мер, в пер-
вую очередь ударила по реальному сектору, а затем распространилась на финансовый.
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Социальные технологии и процессы  

Долгое время общим местом большинства отечественных и зарубежных исследований российской исто-
рии являлись в лучшем случае недооценка, большей частью принижение действительного значения XVII в. 
в исторической эволюции средневековой Руси на путях превращения ее в современное европейское государ-
ство. Принято было принципиально противопоставлять динамичную петербургскую эпоху в истории Рос-
сии отсталому и «неподвижному» московскому царству, казавшемуся заезжим иностранным «гостям» диким 
и невежественным. Стало прочной традицией и хрестоматийным примером акцентировать внимание на дея-
тельной активности Петра I, которого привычно именуют «революционером на троне», и наоборот, представ-
лять образ его предшественника на троне царя Алексея Михайловича (отца Петра I) как царя «тишайшего».

Заметим, что на фоне обозначившегося в последние годы интереса исследователей к содержанию и осо-
бенностям происходивших в XVII в. модернизационных процессов, предшествовавших реформам Петра I, 
как и к самой петровской реформации, был опубликован целый ряд научных статей, монографий и истори-
ческих романов, авторы которых по-разному характеризуют и оценивают значение допетровской и петров-
ской эпохи в развитии России. При этом, если одни исследователи пытаются объективно осмыслить дей-
ствительное положение вещей, то для других авторов характерно стремление ограничиться «сменой вех»: 
меняя устоявшиеся в историографии положительные оценки петровских преобразований на противополож-
ные, они часто, без достаточного на то основания, преувеличивают достижения допетровской Руси. С од-
ной стороны, в последние годы опубликовано значительное число работ, авторы которых обращают внима-
ние преимущественно на негативные стороны реформаторской деятельности Петра I, сделавшего Россию, 
по их мнению, «сырьевым придатком» и «политическими задворками» Европы [1, с. 3]. С другой стороны, 
появился ряд публикаций, оценивающих реформаторские планы и государственные деяния Петра I исклю-
чительно с позиций злого умысла «коронованного палача-маньяка», результаты деятельности которого спо-
собствовали превращению богатой демократической Московии в «нищее примитивное рабовладельческое 
государство» [2], что, безусловно, можно рассматривать как явное упрощение.

Мы придерживаемся здесь той точки зрения, согласно которой процесс исторической эволюции Москов-
ского царства в XVII в. был значительно более сложным и неоднозначным. С этой точкой зрения солидарен 
известный современный историк С. В. Перевезенцев, считающий, что XVII столетие являлось «своего рода 
переходным временем в истории России — от России древней, традиционной, к России новой». По мне-
нию исследователя, XVII в. «оказался весьма противоречивым и вместе с тем очень динамичным периодом 
во всей отечественной истории. С одной стороны, в это время своего завершения достигает традиционная 
русская культура (политическая, экономическая, социальная, бытовая и др.). С другой, — в недрах тради-
ционной культуры, а нередко и вопреки традициям, зарождаются совершенно новые тенденции, во многом 
связанные с освоением западноевропейского опыта» [6, с. 114–115].

Своего рода попыткой «реабилитации» XVII в., с позиций необходимости переосмысления его места 
и значения в исторической эволюции российской государственности можно считать научные труды профес-
сора МПГУ, автора ряда публикаций, посвященных самодержавному царству первых Романовых Г. В. Тали-
ной. В них всесторонне исследуется вопрос, насколько реальной была возможность выбора между националь-
ным и европейским путем развития Русского государства в исследуемый исторический период. Рассматривая 
модели развития государства и властных отношений, которые предлагались в XVII в., Г. В. Талина делает 
важный вывод, что многое из того, что произвел в системе власти и управлении Петр I, было уже в значи-
тельной мере произведено в предшествующий петровским реформам период [7].

Совершенно очевидно, что для правильного и объективного понимания предшествовавшей петровской 
реформации исторической эпохи необходим внимательный и всесторонний научный анализ идейных и по-
литико-культурных оснований, объясняющих специфику и основной тренд развития отечественной госу-
дарственности в указанный исторический период. Этот анализ не исчерпывается указанием на исторически 
обусловленную тенденцию к персонификации политики, характерным чертой которой стало преобладание 
неформальных личностных отношений в системе государственной власти и управления. Не меньшее зна-
чение имели сформировавшиеся на заре российской государственности и усилившиеся в XVII в. этатиза-
ция (огосударствление) общества и связанный с ней патерналистский характер государственных отношений.

Под понятием «этатизм», как одной из характерных черт отечественной политической культуры, приня-
то понимать преобладающую роль государства и его институтов в жизни общества («этатизацию общества»). 
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Сформировавшаяся под воздействием ряда объективных и субъективных факторов эта особенность россий-
ской политики в течение многих веков определяла основное содержание общественно-политического разви-
тия страны. Уже в период Московского царства сформировался ряд характерных для последующего развития 
черт российской государственности, нашедших, по мнению современных исследователей, свое воплощение, 
наряду с традиционным для средневековой Руси вотчинным типом правления, в мобилизационном типе раз-
вития общества и служилом характере государства.

В значительной мере указанные черты политического развития России объяснялись слабостью инсти-
туциональных оснований российской государственности. С учетом своеобразия исторических условий фор-
мирования и эволюции национальной государственности слабость институциональных оснований государ-
ственного развития неизбежно вела к персонификации властных отношений, основу которой составляли 
неформальные, личностные отношения в системе государственного управления. В перспективе эти особенно-
сти властных отношений, отмеченные многими исследователями отечественной государственности, не только 
предопределили изначальную неустойчивость государственной власти в российском политическом процессе, 
но и во многом обусловили кризисный потенциал большинства российских модернизаций. Вне зависимости 
от стремления реформаторов российской государственности ввести в русскую систему власти и управления 
элементы западноевропейской рациональности, институциональная неопределенность и господство нефор-
мальных отношений оставались незыблемыми на всех этапах политического развития России. 

В эпоху Московского царства основными факторами такой парадигмы государственного развития явля-
лись, во-первых, изначальная несамостоятельность русской аристократии в лице московского боярства, во-
вторых, что не менее важно, неразвитость русских сословий, в первую очередь, городского сословия (средне-
го класса), не имевшего возможности в отличие от большинства стран Западной Европы, составить реальную 
оппозицию центральной власти, ограничить ее произвол и бесконтрольность. В сравнении с большинством 
стран Западной Европы отличительной чертой сословий в Московском царстве являлся их служилый харак-
тер: если в странах Европы сословия рано обрели права и сословные привилегии, то в условиях России они 
различались, как очень тонко подметил В. О. Ключевский не столько правами, сколько повинностями [5, с. 76].

Не в последнюю очередь эти обстоятельства способствовали формированию, как считает ряд историков, 
«вотчинного» типа московского политического режима, коренившегося в утверждавшейся в условиях при-
вычке московских властей управлять страной с помощью бывших вотчинников, военных слуг, привыкших 
относиться к государству и его народу как к своей «вотчине», своей личной собственности. В этой вотчин-
ной психологии московской правящей элиты коренились многие причины, создававшие благоприятные усло-
вия для злоупотреблений и произвола власти. Все это придавало Московскому царству характер восточного 
абсолютизма, что по своей сути противоречило объявленным созидательным целям московских государей-
объединителей. На это обстоятельство указывал В. О. Ключевский, писавший, что в московских князьях, 
ставивших целью объединение русских земель, продолжали «бороться вотчинник и государь, самовластный 
хозяин и носитель верховной государственной власти». По мнению ученого, острота многих проблем в по-
литическом развитии Московской Руси по большей части объяснялась «этим колебанием, приведшим госу-
дарство к глубоким потрясениям, а династию собирателей к гибели» [3, с. 195].

Усиливавшемуся произволу власти не в малой степени способствовало отсутствие в общественно-по-
литическом развитии России прочной традиции и развитого института частной собственности. В этой связи 
нельзя не вспомнить точное наблюдения историка В. О. Ключевского, справедливо заметившего, что в от-
личие от большинства европейских государств в основе способа производства в России на протяжении всей 
ее истории находились не проблемы собственности, а проблемы власти, собственность выступала продол-
жением и функцией власти. Эта специфика русских государственных отношений, основу которых составля-
ла государственная собственность (в некотором смысле обусловленная длительной зависимостью русского 
государства от Золотой Орды, «монгольским правом на землю», не могла не привести к ставшему преобла-
дающим в политике московских властей административному произволу и деспотическому властвованию, 
подавлявшиим свободу и права личности [8].

Особое место в ряду факторов, обусловивших формирование отмеченных особенностей политического раз-
вития предшествовавшего петровской эпохе исторического периода, принадлежит геополитическому фактору 
формирования отечественной государственности, связанному, в первую очередь, с огромностью пространств, 
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на которых создавалось и укреплялось русское государство. По меньшей мере трудно согласиться с мнением, 
согласно которому истоки своеобразия русского исторического процесса следует искать исключительно в по-
лиэтничности и поликонфессиональности русского общества. В известном смысле это своеобразие было изна-
чальн6о заложено «в сочетании распыленности этносов с компактностью их проживания, в отсутствии естест-
венных границ, на которых можно было бы закрепиться» [4, с. 15]. В значительной мере именно необъятными 
размерами русского государства и его континентальным характером было обусловлено активное вмешатель-
ство государства во все сферы общественной и частной жизни, что со временем сформировало особую моби-
лизационно-распределительную модель государственного управления в России. Вызванная к жизни особыми 
условиями формирования русского централизованного государства в XVI–XVII вв., эта модель управления об-
ществом основывалась на силовых методах властвования и призвана была мобилизовать распыленные на ог-
ромных пространствах материальные и людские ресурсы в стране.

Отдельного разговора заслуживают современные оценки характера русского «патернализма» и патер-
налистских черт в массовом сознании российского общества, как одной из составляющих русской полити-
ческой культуры. Трактуемый в привычном смысле слова как «отеческая забота» о незащищенных слоях 
общества патернализм как социальное явление приобретал в российском историческом контексте специ-
фическую окраску и свое самобытное содержание. Его характер был предопределен обусловлены вековы-
ми традициями самодержавной монархии, воспитавшими в массовом сознании устойчивую веру в высшую 
справедливость державного правителя, царской милости. Здесь важно отметить два обстоятельства, во мно-
гом объясняющие отмеченные особенности. Первое обстоятельство состоит в том, что в сравнении со мно-
гими европейскими странами, строивших государственные отношения на принципах формального закона 
и права, в русской государственной традиции общество не было отделено от государства, глава государст-
ва, русский «государь» в этой системе отношений представлялся полновластным хозяином, единовластно 
управлявшим «своим хозяйством». Не меньшее значение имело также то, что в отличие от западных об-
ществ русские люди иначе относились и к государству, и к его представителям. Эти отношения у русских 
людей были в большей степени эмоциональными, личностными, чем правовыми, так же как русские люди 
изначально отличались своей «антикапиталистической» ментальностью, не считавшей европейский прин-
цип частной собственности «священным принципом» (русский человек ментально считал идеалом не бо-
гатую, а «святую Русь») [5, с. 74]. Следует также учитывать коллективистский характер русского человека, 
в рамках которого русские люди всегда отдавали предпочтение общим интересам в ущерб своим личным. 

Важное политическое значение в сложном процессе становления и развития российской государственно-
сти принадлежало принятию древней Русью православного христианства, положившему начало длительным 
каноническим и, в известном смысле, политическим отношениям между Русским государством и Византи-
ей. Тесное общение с Византией, ускорив процесс консолидации древнерусского общества, способствова-
ло также обретению русской цивилизацией некоторых стилевых особенностей. Эти особенности касались, 
в первую очередь, самого типа социальных связей в русском обществе, которые существенно отличались 
от типа социальных связей в западных обществах. Эта мысль была главной в историософии русских сла-
вянофилов, противопоставлявших западным обществам, основанным, по их убеждению, на порожденных 
римским наследием голом рассудке, индивидуализме и эгоизме, древнерусскому обществу, не знавшему эго-
истического индивидуализма и сословной ненависти, объединенному духовными скрепами, общинно-семей-
ным характером отношений. 

В ряду других основных причин, оказавших влияние на широкое распространение патерналистских тра-
диций в русском обществе, исследователи выделяют события, связанные со смутным временем в истории 
русского государства. Явившиеся первым в истории страны мощнейшим  государственным кризисом, смут-
ное время вызвало к жизни, наряду с сопровождавшим Смуту усилением произвола власти на всех уровнях 
управления,  глубочайший духовный кризис, падение нравственных устоев, что, по мнению специалистов, 
являлось прямой угрозой православной самоидентификации русского народа. Исторические источники сви-
детельствуют, что Лжедмитрий I, короновавшийся в Успенском соборе московского Кремля под видом чу-
дом спасшегося сына Ивана Грозного царевича Дмитрия, не только способствовал наводнению русской сто-
лицы польской шляхтой. Тайно перейдя в католичество, кроме обязательства о передаче Польше западных 
русских территорий, он обещал содействовать распространению в Русском государстве католической веры. 
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Характерно, что при новом самозванце Лжедмитрии II ряд видных представителей русской аристократии, 
принадлежавших к тушинскому лагерю, согласились на заключение договора с Польшей, предусматривав-
шего предварительное избрание на русский престол сына польского короля королевича Владислава (договор 
содержал условие, сохранявшее самостоятельность Московского царства и православие). Именно эти обсто-
ятельства смутного времени имел в виду русский философ Н. А. Бердяев, заметивший как-то, что в Смуте 
нашла подтверждение необоснованность национально-религиозного мессианства русского государства, при-
зрачность его претензий быть «третьим Римом». 

Все это не могло не отразиться на самочувствии большинства русского населения, в сознании которо-
го росло убеждение о важности государственного порядка и ценности государства как единственного га-
ранта стабильности и порядка в обществе, защиты прав и обеспечения безопасности личности. Только этим 
можно объяснить ту активную поддержку, которую находили в широких массах самые непопулярные меры 
московского правительства, предпринимаемые при выходе из Смуты с целью преодоления ее последствий 
и восстановления до основания разрушенного государства. 

Значительное влияние на развитие патерналистских черт в общественно-политическом развитии Мос-
ковского царства оказали формирование к середине XVII в. органов полиции и развитие полицейского пра-
ва (именуемого в то время «полицеистикой»), отразившие общую тенденцию большинства государств того 
времени по организации внутреннего (полицейского) управления в государстве. По характеру решаемых за-
дач, полицейская деятельность, именуемая в то время «благочинием» (как деятельность по охране порядка 
и безопасности в государстве), призвана была обеспечить государственную безопасность и благосостояние 
общества. В концептуальном плане становление полицеистики и полицейской деятельности было обуслов-
лено слабостью инстуциональных оснований государственной политики и знаменовало утверждение новой 
модели правового регулирования государственной власти и управления.

Негативным последствием этих процессов стало усиление охранительной роли государства, что в пер-
спективе вело к формированию и укреплению абсолютизма, отличительную черту которого, как известно, 
составляли этатизация (огосударствление) общества, стремление власти опекать общество, регламентиро-
вать все стороны жизни граждан. В этих условиях деятельность полиции приобретала всеобъемлющий ха-
рактер: под предлогом заботы об общем благе она могла беспрепятственно вмешиваться во все области об-
щественного развития.

Мы рассмотрели основные факторы, сформировавшие идейные и политико-культурные условия для ут-
верждения патерналистских отношений в московском государстве, которые в трансформированном виде 
в царствование Петра I стали преобладающими, определяя многие стороны жизни государства и общест-
ва. В петровской государственной политике патернализму, как основной характеристике отношений народа 
и власти, отводилось исключительное место, что позволяет говорить о формировании при Петре Великом 
базовых оснований «патерналистского государства». В петровской модели государственного развития госу-
дарство становятся предметом нового культа, самодостаточным институтом и, по большому счету, новой ос-
новой российской идентичности. В этой системе ценностей государственные («державные») интересы зани-
мали господствующее место, встав над интересами общества и личности. Стремление центральной власти 
к тотальной регламентации всех сфер жизни общества, к повседневной опеке населения страны под много-
обещающим предлогом заботы об общем благе, равно как и усиление в этот период роли военных в систе-
ме государственного управления неизбежно должны были привести к утверждению военно-бюрократиче-
ского и полицейско-патерналистского характера петровского «регулярного» государства.
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Конфликты в организационной системе практически неизбежны. Поэтому самая эффективная для ком-
пании стратегия – формирование у каждого сотрудника «иммунитета» к конфликтным проявлениям, выра-
ботка релевантного понимания сущности их протекания, объектной привязки и некоторого принятия это-
го явления. С этой целью проводят целенаправленную работу по подготовке к конфликтным проявлениям, 
развивают определенные поведенческие навыки персонала относительно личностного позиционирования / 
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поведения / роли в конфликтной ситуации, а также внутренние личностные качества, обеспечивающие кон-
структивный выход из проблемы. Наиболее эффективная работа в данном контексте подразумевает лич-
ностное развитие сотрудника, повышение профессиональной подготовленности, обеспечение безопасности 
и психологического комфорта в организационном пространстве. 

В психологической науке значительное внимание уделяется проблемным (конфликтным) личностям, кон-
фликтному поведению в организационном поле и не только. При этом фокус исследования направлен на то, 
как избежать конфликта, не допустить проблемных взаимоотношений, своевременно прогнозировать и пре-
дотвращать негативные факторы, являющиеся производными элементами нарастающей проблемы. Только 
незначительная часть изысканий направлена на идентификацию знаний о том, какими качествами должен 
обладать сотрудник, чтобы конструктивно решать возникающие проблемы. 

Сотрудник с высокой производительностью не обязательно должен быть не конфликтным или наобо-
рот. Гораздо важнее его личный инструментарий, с которым он преодолевает трудности коллективного со-
здания добавочной стоимости в компании. Речь идет об его стиле общения, который является оптимальным 
в конкретной ситуации с командой, коммуникативной компетентности, психологической, в частности кон-
фликтологической, культуре. По большей части такие навыки могут быть привиты вместе с организацион-
ной культурой, а также в процессе профессиональной подготовки. 

Развитие конфликтного компетентностного уровня не простая, но решаемая задача. Специалист должен 
проходить несколько уровней конфликтологической подготовки, которые релевантны уровню естественного 
психологического развития личности. Таким образом, можно говорить о категории психологической / кон-
фликтологической культуры личности как базиса конструктивного решения конфликтов в компании (рис. 1). 

Конфликт представляет собой некоторую проблему с присущей ей противоречием. Сущность любого 
конфликтного проявления основана на проблемном субъектном взаимодействии. Исходя из понимания того 
факта, что культура является формой и способом, с помощью которого разрешаются проблемы между людь-
ми, можно говорить о категории конфликтологической культуры личности в контексте проблемного меж-
личностного взаимодействия.

По сути, она отражает коммуникативную модель общения человека в конфликтной ситуации. Качество 
такого общения идентифицирует сформированность конфликтологической культуры субъекта либо ее от-
сутствие. Чем она более развита, тем больше у человека стремление эффективно разрешать конфликт, вни-
кать в суть противоречия, причины проблемных проявлений и особенности внутриличностных психологи-
ческих черт каждого участника.

Многие исследователи разделяют категории конфликтологической культуры на личностную и професси-
ональную. Н. В. Самсонова основной целью профессионального образования считала выработку конфлик-
тологической культуры специалиста, определяя ведущую роль за регулятивной и преобразующей функцией. 
Основная задача состояла в достижении оптимального баланса и гармонии в профессиональных взаимоот-
ношениях коллег, согласованности взаимных усилий, обеспечении высокой производительности на местах 
и в коллективах, развитии профессиональных навыков управления конфликтом, преобразовании конфлик-
тогенной организационной среды в конструктивную область совместного развития [4].

При всей концептуальной проработке модель развития конфликтологической культуры специалиста 
по Н. В. Самсоновой не учитывает контекстуальную природу конфликта. Данный пробел может быть за-
полнен рассмотрением теории контекстного обучения А. А. Вербицкого, согласно которому практически все 
конфликты могут быть изучены на основе контекста протекания [1]. Для этого следует учитывать принципы 
контекстуального анализа проблемы: расширения, вариативности и взаимовлияния. К определенным контек-
стам протекания конфликта можно отнести следующие.

1.  Кросс-культурный. В рамках конфликта всегда наличествует противостояние определенных куль-
тур. Участники конфликта не обязательно должны принадлежать разным национальностям/этносам. В рам-
ках формально моногенной группы всегда имеются субкультурные проявления. Формат взаимодействия 
и характер устранения конфликта в силу культурного воспитания для одного человека может оказаться со-
вершенно не приемлемым и даже несправедливым с точки зрения его установок. Сотрудничающие, сопер-
ничающие и индивидуалистические культуры отражаются на характере и степени удовлетворенности субъ-
ектных отношений.
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2.  Пространственно-временной. У каждого конфликта есть временная и пространственная привязка. 
Особенность его разрешения будет зависеть от временного параметра протекания: завершившийся конфликт 
требует использования психотерапевтической работы по нивелированию последствий, активный подразуме-
вает посредническую стратегию действий, назревающий – может быть снят за счет снижения напряжения 
и учета всех интересов на основе компромисса. При этом более широкая пространственная шкала мирово-
сприятия субъекта характеризует его меньшее стремление к проявлению и участию в конфликтах. 

3.  Внутриличностный. Конфликт – зеркало внутреннего психической атрибутики человека. Любой дис-
баланс и/или противоречие внутренних составляющих субъекта служит производной точкой отсчета для 
конструктивного разрешения проблемной ситуации. К примеру, низкая самооценка побуждает человека  
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Рис. 1. Конфликтологическая культура специалиста
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искать контекст, подкрепляющий его «никчемность», неуверенность всегда сопряжена с присутствием тре-
воги во всех проявлениях и т. д. Идентифицируя внутреннее противоречие человека можно не только эффек-
тивно выйти из конфликта, но и обеспечить прогресс в межличностном взаимодействии. Внутриличност-
ных факторов, оказывающих влияние на поведение в конфликтной ситуации, достаточно много. Условно 
их можно дифференцировать на две категории: личностно детерминированные и социально обусловленные. 
Если к первой категории можно отнести ценности, установки, притязания, убеждения и пр., к другой соци-
альная самооценка, образное восприятие других субъектов в целом и их поступков, стрессо- и конфликтоу-
стойчивость и пр. Приведенные выше факторы влияют на селективность восприятия, интерпетации и стра-
тегии поведения в конфликте.

4.  Возрастной. Данный параметр является одним из ключевых при рассмотрении конфликта, вызван-
ного существенной разницей в возрасте. Существует много исследований о возрастной предрасположен-
ности к конфликтам. К разным возрастным группам следует применять дифференцированный инструмен-
тарий по урегулированию проблем.

5.  Гендерно-половой. Каждое общество закрепляет за определенным полом паттерны поведения, пред-
писывая действовать в заданных границах. Таким образом, совокупность социальных и культурных норм 
становится доминирующим элементом поведенческой стратегии. Как итог, мужские конфликты отличают-
ся от конфликтов в женских коллективах. В нестандартной ситуации женщины и мужчины используют раз-
личные тактики. В женском конфликте характерно преодоление противоречия между гендерной и половой 
ролью (ролевой конфликт «работа – семья») [2].

6.  Коммуникативный. Вербальная и невербальная коммуникация является связующей основой любого кон-
фликта. Изучение ее характера может выступать диагностическим инструментом идентификации деструктивно-
сти/конструктивности конфликтного взаимодействия. Коммуникативная культура личности выражается в исполь-
зовании слов-конфликтогенов, агрессивных/ассертивных «я-посланиях», коммуникационной компетентности [6].

Таким образом, конфликтологическая культура личности выступает интегративным качеством, кото-
рое основывается на экзистенциально-гуманистическом аппарате ценностей, коммуникативной, поведенче-
ской и психологической культурах, проявляясь в оптимальной тактике конфликтного поведения, нацеленно-
го на конструктивное разрешение конфликта.

Поведение оппонента выступает маркером для принятия эффективной стратегии управления конфликтом. 
Основная цель – выбрать корректирующие действия, направленные на преобразование конфликта (табл. 1). 
Эффективное разрешение конфликтных ситуаций также предполагает определение контекста протекания, 
на основе чего выстраивается эффективный стиль поведения. Рассмотрим их более подробно на основе ра-
бот К. Томаса и Р. Килменна (табл. 2) [5]. 

Таблица 1
Типы поведения оппонента в конфликтной ситуации

Тип поведения Регистрируемые признаки Вероятностные причины
Эффективное управление 

конфликтом

Избегание Низкая вовлеченность в разрешение 
конфликта, нежелание анализиро-
вать суть противоречия и проблемы, 
уклонение от активных действий, пе-
рекладывание ответственности, низ-
кий информационный обмен, утаива-
ние объективно весомых аргументов, 
отсутствие стратегической линии по-
ведения и требований

Общая усталость от кон-
фликтного сопротивления, 
отсутствие желания дви-
гаться в сторону решения 
конфликта

В таком деструктивном взаи-
модействии есть вероятность 
неэффективного принятия ре-
шений. Самый лучший вариант 
– прекратить обсуждать про-
блему, сделать перерыв, пе-
ревести коммуникации в ней-
тральное / позитивное русло
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Тип поведения Регистрируемые признаки Вероятностные причины
Эффективное управление 

конфликтом

Эскалация / нагне-
тание

Длительное обсуждение проблемно-
го взаимодействия, «зацикливание» 
на личных аргументах/позиции/ин-
тересах, угрозы, шантаж и манипу-
лирование, враждебность, усиление 
градуса недовольства, отсутствие виде-
ния выхода из сложившегося кризиса, 
переход на личности, раскол коллек-
тива и создание групп по интересам

Упадок сил и фрустрация, 
низкий уровень организаци-
онной культуры, неудовлет-
воренность базовых потреб-
ностей, угроза безопасности 
и статус-кво 

Данное деструктивное пове-
дение участников конфликта 
выражено в отсутствии аль-
тернативности выхода из сло-
жившейся ситуации, наличии 
взаимоприемлемых реше-
ний, затягивание и запуты-
вание ситуации. Нужно дать 
возможность самым сильным 
оппонентам выпустить пар, 
переместить акценты на дру-
гие вещи 

На сотрудничество  Восприимчивость другого мышления 
и идей, уважение к коллегам, стрем-
ление к реализации совместных за-
дач, ощущение общности интересов, 
удовлетворенность от коллектива, от-
сутствие враждебности и умыслов, 
осознание конструктивности критики

Взаимное уважение, стрем-
ление к позитивному обще-
нию, положительный настрой 
и коллективная поддержка

Обоюдовыгодное решение 
обязательное приведет к кон-
структивному разрешению 
конфликта

Составлено автором по материалам исследования

Таблица 2
Стиль поведения в конфликте с учетом контекста

Стиль поведения 
в конфликте

Присущие личностные  
переживания

Благоприятные для  
использования контексты

Не благоприятные  
для использования  

контексты
Конкурентное (жесткость 
в отстаивании личных 
границ, использование 
угроз и требований)

Нет интереса к тому, что ду-
мают другие.
Сформировано единственно 
правильное решение и пони-
мание ситуации.
Отстаивание до конца лич-
ной позиции

Результат от разрешения ситуа-
ции важнее процесса и подходов 
к разрешению.
Высокий авторитет  / властные 
полномочия управленца обеспе-
чивает лучшее решение.
Необходимость быстрого реше-
ния/немедленного реагирования

Необходимость поладить 
с участниками.
Установление хороших от-
ношений.
Высокая оценка в виде при-
знания коллег.
Отсутствие достаточных 
полномочий/власти

Уклонение (целенаправ-
ленное избегание в виде 
переключения, перекла-
дывание решения)

Человеку не нужен конфликт 
в виду не значительности про-
блемы или отсутствия времени. 
Желание переждать, пока си-
туация сама не разрешится

Необходимость снижения общей 
напряженности.
Нет объективных причин тра-
тить на конфликт личные ресурсы
Конфликт усугубляет без того 
тяжелую / сложную ситуацию.
Осознание правоты другой сто-
роны.
Нет оснований продолжать от-
ношения с оппонентом.
Нужно выиграть время.
Мало полномочий для оптималь-
ного решения

Исход крайне важен для 
участников конфликта.
Уверенность решения в соб-
ственных интересах.
Требуется немедленное ре-
шение.
Промедление чревато не-
гативными последствиями

Окончание табл. 1
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Стиль поведения 
в конфликте

Присущие личностные  
переживания

Благоприятные для  
использования контексты

Не благоприятные  
для использования  

контексты
Приспособление (уступ-
ка в пользу другой сто-
роны)

Решение более важно для дру-
гой стороны.
Выгоднее уступить нежели 
противостоять

Необходимо сохранить баланс 
интересов.
Личные потери малы либо от-
сутствуют.
Оппонент прав либо мало шан-
сов на победу.
Полезный урок для участников.
Смягчение ситуации, восстанов-
ление отношений и авторитета.
Польза в будущем перевешивает 
выигрыш в настоящем

Ощущение собственной не-
состоятельности при жертве 
личных интересов.
Уступка в стратегически 
важном контексте.
Другая сторона не оценит 
жертвы / не готова посту-
питься личными интересами

Сотрудничество (перего-
ворные методики)

Выгодно для меня и всех 
в том числе

Сложный предмет дискуссий, 
требующие учета всех интересов.
Открытый диалог и объективное 
понимание ситуации.
Готовность сторон определить 
скрытые потребности и мотивы.
Удовлетворение интересов важ-
нее компромисса.
Доброжелательное отношение 
сторон.
Принятие противоположной точ-
ки зрения.
Нацеленность на стратегическое, 
а не временное решение

Неумение / нежелание сто-
роны играть открыто / при-
нимать противоположную 
точку зрения.
Безальтернативность реше-
ния, т.к. одни интересы про-
тиворечат другим.
Отсутствие времени для со-
гласования позиций и выра-
ботки совместного направ-
ления действий. 
Перевес властных полно-
мочий.
Отсутствие доверия, необхо-
димости учета мнения дру-
гой стороны

Компромисс (общее бла-
го на основе взаимных 
уступок)

Уступлю в обмен на то же. Простая ситуация, не требующая 
много ресурсов для разрешения.
Возможность временного согла-
шения.
Не критичный характер проблемы.
Невозможность использования 
других стилей поведения.
Наличие взаимоисключающих 
интересов. 
Необходимость закрепить хоть 
какой-то результат

Нет области для торга.
Оппоненты имеют больше 
власти.
Нет цели сотрудничать и про-
являть уступку

Источник: [3]

Формирование конфликтологической культуры специалиста длится на протяжении всей жизни человека. 
Развитие и совершенствование личностного опыта в области управления конфликтными ситуациями позво-
ляет по-другому оценивать происходящее, идентифицировать истинный смысл и причины, прогнозировать 
потенциальные проблемы и выработать «иммунный» ответ в процессе их разрешения. Проблема рассматри-
вается не как препятствие на пути достижения цели, а предстает, скорее, как шанс проявить себя в новом 
качестве, открыть в себе что-то новое, сделать то, что не удалось бы при других обстоятельствах.

Окончание табл. 2



164

Вестник университета № 12, 2020

Библиографический список
1.  Вербицкий, А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение. – М.: Исследовательский центр проблемы 

качества подготовки специалистов, 1999. – 75 с.
2.  Грошев, И. В. Гендерные особенности конфликтности на предприятиях и в организациях // Социологические исследо-

вания. – 2007. – № 6 (Июнь). – C. 122-130.
3.  Грошев, И. В., Давыдова, Ю. А., Басова, М. М. Коэффициент потенциальной конфликтности личности: фактор частоты 

межличностных конфликтов // Социально-экономические явления и процессы. – 2009. – № 4. – С. 28-30.
4.  Самсонова, Н. В. Конфликтологическая культура специалиста и технология ее формирования в системе вузовского 

образования. – Калининград: Изд-во КГУ, 2002. – 308 с.
5.  Степанов, Е. И. Современная конфликтология: общие подходы к моделированию, мониторингу и менеджменту соци-

альных конфликтов. – М.: ЯКИ, 2008. – С. 122-125.
6.  Щербакова, О. И. Контексты в конфликтологии. – М.: МГГУ им. М. А. Шолохова, 2006. – 80 с.

References
1.  Verbitskii A. A. Novaya obrazovatel’naya paradigma i kontekstnoe obuchenie [New educational paradigm and contextual learn-

ing]. Moscow, Issledovatel’ski tsentr issledovaniya problem kachestva podgotovki spetsialistov, 1999, 75 p.
2.  Groshev I. V. Gendernye osobennosti konfliktnosti na predpriyatiyakh i v organizatsiyakh [Gender features of conflict at enter-

prises and in organizations], Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2007, no. 6, pp. 122-130.
3.  Groshev I. V., Davydova Yu. A., Basova M. M. Koeffitsient potentsial’noi konfliktnosti lichnosti: faktor chastoty mezhlichno-

stnykh konfliktov [Coefficient of potential conflictness of personality: the factor of the frequency of interpersonal conflicts], 
Sotsial’no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy [Social-Economic Phenomena and Processes], 2009, no. 4, pp. 28-30.

4.  Samsonova N. V. Konfliktologicheskaya kul’tura spetsialista i tekhnologiya ee formirovaniya v sisteme vuzovskogo obrazovani-
ya [Conflictological culture of a specialist and the technology of its formation in the system of higher education]. Kaliningrad, 
Izd-vo KGU, 2002, 308 p.

5.  Stepanov E. I. Sovremennaya konfliktologiya: obshchie podkhody k modelirovaniyu, monitoring i menedzhmentu sotsial’nykh 
konfliktov [Modern conflictology: general approaches to modeling, monitoring and management of social conflicts]. Moscow, 
YAKI, 2008. pp. 122-125.

6.  Shcherbakova O. I. Konteksty v konfliktologii [Contexts in conflictology].  Moscow, MGGU im. M. A. Sholokhova, 2006, 80 p.



165

Социальные технологии и процессы  

УДК 316.014, 314         JEL Z13                                                                  DOI 10.26425/1816-4277-2020-12-165-170
Танина Мария Алексеевна
канд. экон. наук, доцент, ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (Пензенский филиал), г. Пенза, Рос-
сийская Федерация
ORCID: 0000-0001-7311-6280
e-mail: margo10@inbox.ru

Юрасов Игорь Алексеевич
д-р соц. наук, доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Фе-
дерации» (Пензенский филиал), г. Пенза, Россий-
ская Федерация 
ORCID: 0000-0002-4884-6422
e-mail: jurassow@mail.ru

Юдина Вера Александровна
канд. экон. наук, доцент, ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (Пензенский филиал), г. Пенза, Рос-
сийская Федерация
ORCID: 0000-0001-9835-9430
e-mail: vayudina@fa.ru

Зябликова Ольга Александровна
канд. экон. наук, доцент, ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (Пензенский филиал), г. Пенза, Рос-
сийская Федерация
ORCID: 0000-0002-1624-0071
e-mail: margo10@inbox.ru

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ЦИФРОВОЙ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация. Анализ различных форм протестной активности в виртуальном пространстве ста-
новится особенно актуальным в эпоху развития цифровых технологий во всех сферах общест-
венной жизни. Но до настоящего времени не было комплексной работы, посвященной тенден-
циям, которые вызывают, сопровождают и организуют цифровую протестную активности 
в мире. Цель настоящей работы – определение теоретико-методологических основ социально-
политического анализа цифровой протестной активности в современных социумах. В иссле-
довании решались задачи анализа ценностей провинциальных российских социумов, институ-
циональных матриц, сетевого политического управления и специфических форм виртуальной 
коммуникации в сетевом пространстве. Выявлены теоретико-методологические основания раз-
вития цифровой протестной активности в мире: особенности социальной темпоральности, 
публичные ценности, специфика доверия, типы социальных связей в городском пространстве; 
цифровизация, виртуализация и медиатизация, информационное неравенство, цифровая элитар-
ность; институциональные матрицы и институциональные ловушки электронной коммуника-
ции, тенденции в цифровом управлении. Приведенные теоретические основания служат базой 
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network space. The authors reveal the theoretical and methodological foundations of the develop-
ment of digital protest activity in the world: features of social temporality, public values, specifics 
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Цифровая протестная активность является особой формой организации и самоорганизации населения 
в сетевом информационном пространстве, которая выражается: в участии в специфических сетевых сооб-
ществах, открытых и закрытых телеграм-каналах; обсуждении социально-политических, социально-эконо-
мических проблем развития страны и региона; участии распространения и блокирования информации; при-
влечении широких слоев общества к протестной риторике. До настоящего времени не было комплексной 
работы, посвященной всем тем тенденциям, которые вызывают, сопровождают и организуют цифровую про-
тестную активности в мире. Существуют отдельные исследования, посвященные развитию цифрового про-
теста в крупных российских мегаполисах, но нет исследований, анализирующих сетевой виртуальный про-
тест в средних и малых провинциальных городах Российской Федерации. Все изложенное выше указывает 
на актуальность темы настоящего исследования.

Целью настоящей работы является определение теоретико-методологических основ социально-полити-
ческого анализа цифровой протестной активности в современных социумах. Цель исследования предпола-
гает постановку следующих задач: анализ ценностей провинциальных российских социумов, исследование 
институциональных матриц, сетевого политического управления и специфических форм виртуальной ком-
муникации в сетевом пространстве.

В качестве авторской гипотезы выступает мнение авторов настоящего исследования, что социально-поли-
тические и социально-экономические особенности российских мегаполисов и провинции маркируют специфи-
ку цифровой протестной активности. Различная социальная темпоральность, отличия в структуре ценностей, 
особенности ментальности жителей мегаполиса и провинциального города в России выдвигают различные по-
воды, темы протеста, формируют отличных от мегаполиса лидеров цифровой протестной активности.

Специфика социальной темпоральности мегаполиса и провинции заключается в запаздывании времен-
ных периодов в провинции от мегаполиса. Социальная темпоральность российской провинции определяет-
ся радом факторов, а именно, наличием традиционных, индустриальных и постиндустриальных отношений 
и ценностей одновременно; преобладанием модернизационных процессов в технической сфере при недо-
статочности, либо малой активными инновационных процессов в социальной сфере; архаизацией общест-
венной жизни и общественных практик, которые формируют ощущение потерь и, как следствие, являются 
причиной институциональных ловушек; невыразительности архитектурного облика региона, дифференци-
рованности урбанизационных процессов; нарастания неформальной и теневой занятости и «гаражной эко-
номики»; отсутствия уникальности и привлекательности в городском пространстве [1].

Ценности провинции и замедление течения социального времени приводят к возникновению многих 
местных проблем, формируют институциональные ловушки. Институциональные ловушки представляют со-
бой специфические неэффективные институты, которые могут самоподдерживаться и самовоспроизводится. 
Институциональная ловушка, возникающая в трансформируемых социумах, являет собой специфическое со-
стояние социальной системы, приводящее ее к трансформационной деградации, которая угнетающее действу-
ет на общее социально-психологическое настроение обществ. Неэффективный социальный или взаимовлия-
ние эффективных институтов в социуме могут породить институциональные ловушки. После формирования 
институциональной ловушки возвращение к начальному, дореформенному, архаическому положению вещей 
приводит социальную систему в состояние сильной дестабилизации, которая может закончиться более силь-
ной деградацией. В этом случае создается особый «эффект гистерезиса», который выражается в более силь-
ном влиянии архаических ценностей, архаических систем, чем в дореформенной ситуации [11].

Социальные ценности российской провинции были выяснены в ходе авторского исследование, которое 
проводилось в июле-октябре 2020 г. в 24-х регионах России от Калининграда для Хабаровска. В опросе при-
няли участие 1 610 человек, из них 56,9 % женщин, 43,1 % мужчин, при этом возраст варьировался от 16 
до 83 лет, большинство респондентов (41,7 %) имеют высшее образование.

 Самыми важными жизненными ценностями, по результатам социологического исследования являются: 
здоровье (91,8 %), материальный достаток (82,2 %), семья (69,9 %), дружба, любовь (39,7 %). Инициатив-
ность, предприимчивость (8,2 %), самореализация, ценности свободы (4,1 %) не стали базовыми ценностями 
российских провинциальных социумов. Исследование показало, что материальный достаток жителя россий-
ской провинции слабо связан с его активной социально-экономической деятельностью. По мнению респон-
дентов, достаток является следствием внешних, практически не зависящих от человека факторов. Российские 
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провинциалы в большинстве своем не стремятся к активной целенаправленной деятельности по улучшению 
своего материального положения [12]. Что касается ценностей семьи, любви и дружбы, то они становятся 
причинами появления институциональных ловушек. Специфические традиционные, индустриальные, ин-
формационных ценности влияют на социальные институты, которые формально могут быть такими же, как 
и в мегаполисе, но функционируют в различных темпоральных отрезках. Российская «Семья» мегаполи-
са, кардинально отличается «семья» провинциального города. Семейные отношения российских мегаполи-
сов (Москва, Санкт-Петербург) больше похожи на семейные отношения развитых европейских городов [3].

В семьях российской провинции культивируются более тесные контакты и коммуникативные связи меж-
ду членами. Институт семьи, семейные ценности в российской провинции крепче, чем в мегаполисе, но это 
может отрицательно влиять на поведение молодых людей и их родителей на рынке труда. В российской про-
винции формируется особый рынок труда, в котором неформализованные практики доминируют над фор-
мализованными Сталкиваясь между собой, эти практики порождают институциональные ловушки, тормозя-
щие экономическое, политическое и социальное развитие. Они усугубляют местные проблемы и негативно 
влияют на социальное самочувствие его жителей. Это видно на примере анализа престижности профессии 
в нашей стране. Престижность в российской провинции определяется возможностью перераспределения ре-
сурсов, так как российская экономика является экономикой ресурсно-перераспределительного типа. В этих 
условиях престижной будет та профессии, которая открывает дорогу к возможностям перераспределения 
бюджетов различных уровней. И именно неформализованные семейные практики транслируют этот факт. 
И в этом случае в провинциальном социуме формируется институциональный конфликт между рынком тру-
да и семьей и семейными ценностями.

Что касается цифрового протеста в провинции, то там формируется серьезная институциональная ловушка, 
когда вся мощь виртуальной протестной активности сводится к троллингу, кибербуллингу в сетевом простран-
стве, формированию политической пассивности,  формированию возможности фальсификации сетевой актив-
ности в сети «Интернет» в форме использования специфических киберсимулякров, виртуализации и слэктивизм 
(термин американского политического публициста русского происхождения Е. Морозова,), Слэктивизм явля-
ется формой политической сетевой активности, которая не приводит к реальным политическим результатам, 
а является чем-то вроде средства, укрепляющего комфорт участников сетевой политической дискуссии [2; 4].

Интенсивность цифрового протеста в мегаполисе и провинции зависит также от ментальных особенно-
стей социума, от специфики политической, коммуникационной культуры. Специфически влияет на сетевое 
политическое управление и на гражданское участия полиментальность российской провинции. В российской 
провинции, в соответствии с законом поляризации П. А. Сорокина [11], производят разделение членов соци-
ума на несколько социальных групп, которые обладают радиально противоположно направленными нормами 
и нормативами поведения, а также ценностными ориентациями [10]. В структуре российской провинции сле-
дует отметить три доминирующие ментальные установки: индивидуалистско-либеральные, коллективистско-
социалистические, консервативно-либеральные [8; 9]. Сложный набор этих установок тормозит формирова-
ние доверия и взаимопонимания между оппозиционными социальными группами, с странным образом меняет 
общественные ценности и блокирует гражданское участие и мультиплицирует процессы цифрового протеста. 

В российских провинциальных городах с каждым годом крепнут так называемые «сильные социальные 
связи», под которыми подразумеваются семейные дружеские, родственные ценности. «Слабые ценности» 
мегаполиса – становятся триггером профессиональной и карьерной мобильности человека. Коммуникация 
в виртуальном пространстве при наличие слабых связей становится наиболее информативной. В некоторых 
случаях контекст преобладания слабых связей становится спусковым механизмом формирования крайних 
антимодерновых проявлений [7].

В провинциальных городских сообществах личности с модерновой мобильностью хотят потреблять про-
дукты глобальной цивилизации, например, участвовать в сетевом гражданском протесте, принимать учас-
тие в сетевой виртуальной коммуникации, к цифровой и реальной протестной активности. А те сообщест-
ва, которые прибывают в ситуации модернизационной цивилизации, начинают интересоваться локальной 
исторической аутентичностью во всех ее формах, включая, архаичные формы общения, традиционные еду 
и напитки. Историческая память, интерес к самобытности локального социума, к локальным проблемам, 
к локальной истории и культуре очень зависят от того, как в локальном пространстве приходит динамика 
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развития цивилизации модерна и глобального города. Это может сильно обмануть ожидания политической 
элиты от внедрения сетевого политического управления и цифровой демократии, когда в условиях сильных 
связей будет тормозится сетевая политическая коммуникация, цифровая протестная активность. 

Полиментальность, влияние провинциальной социальной темпоральности, рост недоверия граждан к ор-
ганам власти парадоксальным образом приводят к атономизации общества, к сегрегации политических ори-
ентаций, а не росту протестных настроений. Институты общественной жизни постепенно ослабевают, лю-
дей с различными политическими ориентациями становится проще натравливать друг на друга.

На специфику цифровой протестной активности в российской провинции влияют институциональные 
матрицы, задающие специфические институциональные рамки развития и блокирующие вестернизирован-
ные модернизационные процессы в социуме. Согласно этой теории, социальные, экономические и полити-
ческие институты являются устойчивыми формальными структурами (законы, инструкции, нормативные 
правовые акты) и неформальными социально-политические конструктами (ритуалы, обычаи, правила вза-
имодействий) [5; 6]. Социальные и политические институты формируются людскими сообществами, и од-
новременно ограничивают коммуникации людей в социуме. В этом отношении политическая система интер-
претируется как самоорганизующуюся структура, целью которой становится воспроизводство социальной 
жизни в природном, изначальном окружении. Политическая активность организуется матричным способом. 
Каждая матрица (от лат. matrix – матка) выражает константную, исторически сложившуюся систему базо-
вых социально-политических институтов. Эти институты регулируют функционирование основных социаль-
ных сфер – экономики, политики и идеологии. Х-матрица является системой институтов с централизованной 
экономикой, унитарной политической системой и коммунитарной, коллективистской идеологией. Y-матри-
ца сформирована институтами рыночной экономики, федеративного политического устройства и субсиди-
арной (с приоритетом индивидуальных личностных ценностей) идеологии.

Пространственное неравенство, особенно характерное Российской Федерации, влияет на цифровое нера-
венство, на специфику цифровой протестной активности. При этом неравенство регионального развития воз-
никает из-за неравномерного распределения экономических ресурсов по территории страны. В зависимости 
от распределения и наличия ресурсов в том или ином регионе в России выделяются центральные регионы 
(мегаполисы), полупериферия (традиционные крупные российские города), периферия (провинция). Причи-
ной неравенства регионального развития могут выступать факторы неравенства первого уровня (климатиче-
ские и природные условия) и второго уровня (уровень развития промышленного производства, инфраструкту-
ры, человеческий, интеллектуальный и инновационный капиталы, материально-техническая база и др.). При 
этом в мегаполисах и провинциальных регионах могут происходить противоположно направленные процессы. 
Для мегаполисов характерно развитие и активизация инновационных процессов и институциональное разви-
тие, а для провинции – преобладание негативных тенденций. Большая часть провинциальных регионов реали-
зует политику догоняющего развития, что приводит к поляризации уровней социально-экономического разви-
тия территории страны, формированию цифрового неравенства, возникновению институциональных ловушек.

Использование людьми новых форм электронных, сетевых, социальных взаимодействий приводит к по-
явлению нового типа общества – информационного, сетевого, где главным атрибутом выступает свойство 
виртуальности. Виртуальные сетевые сообщества одновременно способствуют реализации двух процессов – 
стиранию традиционного социально-экономического неравенства участников сообщества, а также формиро-
ванию информационной иерархии и стратификации, которая формирует структурную композицию сообще-
ства, оказывающих влияние на политическое управление, электронное гражданское участие.

В качестве одной из основных причин виртуализации выступает массовое распространение среди насе-
ления и в бизнес-среде электронных интернет-коммуникаций, в том числе и сетевых. Интернет-пространство 
способствует формированию специфических процессов репрезентации пользователей виртуальных сетевых 
сообществ. Данный процесс обеспечивает обесценивание содержания контента в сетевом интернет-простран-
стве. Активное применение киберсимулякров в виртуальных сетевых сообществах в сфере политического 
и гражданского управления способствуют значительному искажению общественного мнения и мнения ау-
дитории, способствует формированию протестного пространства в интернет-сети. Данные процессы приво-
дят к возникновению манипулятивных процессов, нарушают стабильную работу политической системы, на-
циональной безопасности страны с применением интернет-коммуникаций. Негативные последствия сетевой  
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протестной активности в виде троллинга, кибербуллинга приводят в социумах, обладающих демократией в за-
чаточном состоянии и ценностями консервативного общества способствуют возникновению значительных 
отрицательных процессов: «цветных революций», анархии в политической сфере, усилению национализма, 
контрэлитного популизма. Хаос в сфере взаимодействия в информационном пространстве могут привести 
к возникновению протестных процессов в социально-политической сфере. Примером может выступить «Араб-
ская весна» 2010–2011 г., способствующая возникновению крайне негативных процессов на Ближнем Востоке.

Возникновение новых форм социальных коммуникаций и их перенос в сетевое интернет-пространство 
способствуют изменению социальных институтов: возникают принципиально новые ценностные и норматив-
ные ориентации в социуме, отдельные структурные элементы институтов видоизменяются либо теряют свою 
актуальность. Вместе с тем виртуализация социальных институтов укрепляет институционального порядка 
и одновременно снижает воздействие формальных правовых механизмов в сфере социальных коммуникаций.

Цифровое политическое управление, формы гражданского протестного участия, сетевые информационно-
коммуникационные технологии по-разному реализуются и трансформируются в российском обществе в разных 
типах городского пространства. В провинциальных городах России формируется специфическая модель циф-
ровой протестной активности. Триггером виртуального протеста становится нарушение местного социально-
экономического, реже социально-политического интереса. В исследованных 24 городах российской провинции 
спусковым крючком начала цифровой, и позже и реальной претесной активности, стало нарушение экономи-
ческого интереса. Цифровую протестную активность в российской провинции начали «обманутые дольщи-
ки» в 2015 г. Протестная риторика была усилена «сильными связями» внутри городского пространства, ког-
да в провинции большинство жителей связаны между собой родственными и дружескими узами. Цифровую 
и реальную протестную активности в 2015–2020 гг. пытались возглавить лидеры несистемной оппозиции, та-
кие как представители «Левого фронта», политические структуры А. Навального. Но умело решая проблемы 
обманутых дольщиков, органы официально государственной власти смогли купировать цифровой и реальный 
протест в провинциальной России. Исключением из этого является цифровой и реальный протест в Хабаровс-
ке, когда был нарушен местный политический интерес. Но цифровая политическая активность в Хабаровском 
крае в силу своей непродолжительности во времени, требует особого анализа и осмысления.

Дав возможность жителям города самостоятельно решать социально-экономические вопросы, руковод-
ство провинциальных городов России встает на путь развития механизмов территориального общественно-
го управления, что позволяет повысит авторитет власти и предотвратить неконтролируемое развитие циф-
рой и реальной протестной активности.

Таким образом, цифровая протестная активность в провинции России отличается от протестной актив-
ности в российских мегаполисах. Теоретико-методологическими основами, структурирующими специфику 
цифрового протеста в провинциальной России, являются особенности социальной темпоральности, публич-
ные ценности, специфика доверия, типы социальных связей в городском пространстве; цифровизация, вир-
туализация и медиативизация, информационное неравенство, цифровая элитарность; институциональные 
матрицы и институциональные ловушки электронной коммуникации, тенденции в цифровом управлении.

Возможными направлениями дальнейших исследований может стать анализ взаимоотношений между 
цифровой протестной активностью и реальными участниками митингов в мегаполисе и российской про-
винции, взаимоотношение цифровой протестной активности, вызванной экономическими, политическими 
и социальными проблемами (проблемами образования и здравоохранения в период пандемии 2020–2021 гг.
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На протяжении последнего десятилетия активное развитие получили виртуальные фан-сообщества раз-
влекательной направленности. Фан-сообщества или фандомы представляют собой группы фанатов кого-ли-
бо или чего-либо [1]. В ходе своего формирования фандомы создают вокруг себя медиапространства. Однако 
в процессе развития и увеличения фандома процесс отслеживания, контроля и коммуникации с представи-
телями сообщества становится все менее доступным. По этой причине компании, заинтересованные в регу-
ляции медиапространства, вынуждены искать новые подходы к организации упомянутых медиапространств. 
В настоящей статье рассмотрены реалии формирования медиапространства вокруг представителей развлека-
тельной индустрии Южной Кореи, а также приведем анализ попытки реформации современного виртуаль-
ного медиапространства фандома через создание независимой корпоративной платформы.

Исследования медиапространства как феномена, зародившегося в ХХ в., начались в США в конце 70-х г. 
ХХ в. За последнее десятилетие из-за развития социальных сетей и интернет-коммуникации, изучение меди-
апространств обрело существенно новый вектор развития. На данный момент в большинстве исследований 
медиапространства рассматриваются через призму социальных сетей. Например, среди российских научных 
работ можно выделить работы В. Н. Бузина, в рамках которых медиапространства рассматриваются с по-
зиции их управляемости, основываясь на авторской концепции структуры медиапространства [1]. Вопросы 
специфики творческой деятельности, ее особенностей и проблем изучения в рамках медиапространств ана-
лизирует в своих работах О. Н. Ткаченко [4]. Следует отметить, что существуют исследования, в рамках ко-
торых медиапространства рассматриваются с социально-философской точки зрения. Например, М. А. Ели-
сеева анализирует различные подходы к исследованию проблематики медиапространств в современном 
обществе, при этом выделяя общие характеристики обозначенного понятия [2]. В нашей работе также рас-
сматривается фактор загруженности информационного потока представителей членов фан-сообществ. Ра-
нее информационный поток в виртуальном медиапространтсве был исследован в работах М. В. Коновало-
ва [3]. Среди иностранных исследований вопросов медиапространств можно выделить работы К. Герлитц, 
А. Хэлмонд и Т. Искиа [8; 9]. 

Вопрос фан-сообществ в сравнении с феноменом медиапространств существенно менее исследован в рос-
сийской научной среде. В основном, существующие исследования затрагивают проблематику существования 
сообществ футбольных болельщиков. В то же время, среди иностранных исследователей много тех, кто рас-
сматривает в своих работах непосредственно фанатские сообщества развлекательной индустрии. Можно вы-
делить исследования таких авторов как С. Линден и Г. Линден, которые изучают неоднозначную взаимосвязь 
между фандомами и культурой потребителей, предоставляя критический обзор фанатов, фан-культур и их опыта 
в связи с экономическими трансформации [12]. Если мы говорим о более профильном изучении фан-сообществ 
музыкального сектора индустрии развлечений, то можно выделить работы М. Даффета, в которых автор рас-
сматривает идентичности, роли и практики представителей фан-сообществ музыкальной направленности [7]. 

Так как в настоящей статье приведен анализ медиапространств Южной Кореи, то выделим ряд исследо-
вателей, которые изучают тематику корейских фан-сообществ в контексте медиапространств. Стоит отметить, 
что исследования указанной проблематики в Южной Корее достаточно активно развиваются в последние годы. 
В научных работах Ким Су А, Чо Ён Хан, Ким Ён Джун, Юн Ё Кван, Ё Су Гён и Чон Ми Сон рассмотрены 
фан-сообщества в контексте медиапространства Южной Кореи и ее индустрии развлечений [10; 11; 14; 15].

В данной статье медиапространство рассматривается как электронная среда, в которой группы людей 
могут работать совместно, даже если они не находятся в одном месте, в одно и то же время [13]. В медиа-
пространстве люди могут создавать визуальную и акустическую среду, которая охватывает физически раз-
личные области в реальном времени. Более того, пользователи также могут управлять сохранением, досту-
пом и воспроизведением контента из этих сред.

Рассмотрим особенности медиасреды и медиапространств фандомов Южной Кореи. Под культурой фан-
дома понимается феномен, при котором люди добровольно выбирают определенную знаменитость или круг 
знаменитостей и объединяются, чтобы создать особую культуру «принятия» [6]. История развития фандо-
мов в Корее началась в конце 1990-х гг., тогда ранние фандомы воспринимались как фанатская культура, 
в которой участвовало несколько фанатиков, поклонников данной культуры. Поскольку в последнее время 
онлайн-медиа набирают популярность среди населения, все больше фан-групп поп-культуры также широ-
ко используют онлайн-медиа как способ потребления контента, связанный с деятельностью своих кумиров. 
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До настоящего времени фанатские сообщества активно участвовали в различных фанатских мероприятиях 
и ритуалах традиционными способами, то есть используя офлайн-медиа. Традиционными офлайн-практика-
ми фандома являются посещение концертов, прослушивание музыки, украшение комнат плакатами. В эпо-
ху цифровых технологий любой представитель фанатского сообщества также является активным клиентом, 
переключающимся между сайтами социальных сетей. В социальной сети Twitter человек может участвовать 
в обсуждениях и изучать публикации исполнителя, в Facebook – создавать группы и формировать сообще-
ства, а, например, на YouTube, наслаждаться музыкой и другим видеоконтентом. Чтобы купить товары и би-
леты на концерты, потребитель может воспользоваться поисковой системой Google. В то же время, в Респу-
блике Южная Корея существует широкий выбор региональных платформ, входящих в медиапространство 
фандомов: Nate Pann, DaumCafe, Interpark, KakaoTalk, VLive и другие сервисы Naver. 

Из-за подобной диверсификации каналов коммуникации у развлекательных компаний Южной Кореи воз-
никает проблема контроля и регуляции взаимодействия фанатских сообществ с публикуемым и генериру-
емым контентом. В ходе более глубинного изучения можно выделить следующие негативные последствия 
подобного дробления аудитории на разные каналы. 

1.  Открытые платформы социальных сетей позволяют представителям широкой общественности полу-
чать доступ к контенту. Можно сказать, что подобная доступность часто порождает ситуации преднамерен-
но негативной интерпретации контента, что может приводить к деформации образа представителя развле-
кательной индустрии. 

2.  Возникает вопрос монетизации контента и отслеживания статистических показателей аудитории, так как 
большинство социальных сетей не позволяет компаниям получать доступ к персональным данным пользователей, 
а следовательно, заметно сокращаются возможности прямой коммуникации с потенциальными потребителями.

3.  Перед компаниями встает вопрос диверсификации контента для разных платформ, что, в свою оче-
редь, также ведет к росту издержек в пунктах расходов на SMM-деятельность. В целом можно сказать, что 
наличие большого количества различных каналов взаимодействия фанатских сообществ с аудиторией, боль-
шого количества площадок размещения фанатского контента также ведет к снижению уровня вовлеченно-
сти аудитории, так как внимание аудитории направляется на различные каналы, вместо максимизации его 
на основном содержании коммуникации. 

Возникновение пандемии в начале 2020 г. поставило под угрозу физический аспект связи фандомов с ар-
тистами, обычно укрепляемый офлайн турами и фан-встречами. В сложных обстоятельствах, с которыми 
столкнулись фанаты, артисты и корпорации, развлекательная компания Big Hit Entertainment и южнокорей-
ские разработчики компании ВeNX увидели возможность инновационного взаимодействия посредством си-
нергии и конвергенции с помощью приложения Weverse. 

Выведенное на рынок в 2019 г. мобильное приложение Weverse представляет собой уникальный пример 
интеграции мировой фандомной культуры, это единственная в своем роде глобальная фандомная платформа, 
которая позволяет выйти на качественно новый уровень медиапространств фанатских сообществ. Это при-
ложение обеспечивает тесное общение фанатов и артистов, также предоставляет возможность в интегриро-
ванной среде осуществлять все виды фанатской деятельности. Прямая связь Weverse с Weverse Shop делает 
покупку товаров, фанатской атрибутики более удобной. На данный момент приложение содержит страницы 
12 артистов компаний, подведомственных Big Hit Entertainment. 

Следует отметить, что приложение включает отличительные особенности социальных сетей и бизнес-сай-
тов, от создания персональных сообщений, просмотра историй артистов до покупки и просмотра контента. Од-
нако, для того чтобы платформа была динамичной и эффективной, она способствует не только взаимодейст-
вию участников платформы, но и стимулирует развивающийся процесс взаимодействия между пользователями, 
компаниями и организациями. Приложение уравновешивает отношения фанатов, которые касаются четырех 
сфер вовлеченности (развлечение, бегство от реальности, образование и эстетика), способствует повышению 
качества опыта фанатов в использовании медиапространства. Особенно актуальным использование прило-
жения становится в период распространения Covid-19 и ограничений на проведение массовых мероприятий.

Содержание термина «коммуникация» может быть разделено на промежуточные действия с позиции ис-
пользования виртуальных платформ, такие как подключение, просмотр, обучение и покупка [5]. Стоит оста-
новиться на том, каким образом платформа способствует осуществлению этих действий. Можно рассмотреть 
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приложение как компонент динамического формирования новых форм общения между поклонником и его 
окружением (артистом и компанией). Так, подобная медиасреда является точкой соприкосновения пользова-
теля и его окружения. 

Помимо инициирования социального взаимодействия в медиапространстве, исследуемая платформа пре-
образует взаимодействие пользователей в числовые показатели, которые позже используются для проведения 
анализа. Платформу Weverse отличает от крупных социальных платформ отсутствие участия третьих сто-
рон, то есть Weverse является полностью независимой платформой. В марте, когда вступили в силу каран-
тинные ограничения, компания Big Hit Entertainment представила образовательный раздел на Weverse Media 
под названием «Учите корейский с BTS». В августе общее количество людей, которые взаимодействовали 
с образовательным контентом, составило 2,19 млн человек из 200 стран и регионов. Результаты измерения 
вовлеченности способствовали созданию нового сегмента компании – Big Hit Education, что расширило ме-
диапространство сообщества. Из этого следует, что при наличии регулируемой компанией медиасреды мо-
гут быть использованы более сложные методы анализа аудитории и ее предпочтений, что приводит к улуч-
шению качества сервиса и предлагаемой продукции.

Приложение обеспечивает автоматический перевод на 10 языков и подключено к магазину товаров Weverse 
Shop. ВeNX также планирует использовать машинное обучение, чтобы предлагать пользователям более широ-
кий спектр услуг и привлекать большее число потребителей. В приложении фан-сообщества Weverse, по со-
стоянию на июль 2020 г., зафиксировано более 10 млн загрузок в 200 странах мира. По состоянию на март 
2020 г. у Weverse было 1,4 млн активных пользователей в день, а у Weverse Shop – более 1,8 миллиона ак-
тивных пользователей в день. Данная статистика еще раз подтверждает актуальность и востребованность 
создания обособленных медиапространств для взаимодействия фанатских сообществ в современном мире.

Таким образом, приложение Weverse не только создает пространство для прямого общения фанатов 
и артистов, но и предоставляет новые возможности для общения в личной, коллективной и деловой сферах. 
Технологическая платформа приложения способствует динамичному расширению медиапространства, ко-
торое окружает фан-сообщества.

По итогам рассмотрения примера функционирования приложения Weverse как новой формы организа-
ции виртуального фанатского медиапространства, можно сделать вывод, что на данный момент медиапро-
странства, образующиеся вокруг представителей развлекательной индустрии Южной Кореи, проходят через 
процесс реформации, который включает в себя централизацию сообществ и технологическое обеспечение 
пользовательского опыта на всех стадиях коммуникационного процесса.

Можно сделать предположение, что в будущем виртуальные медиапространства фан-сообществ будут 
преобразовываться в формат мобильных приложений, предоставляющих широкие возможности для комму-
никации пользователям. Подобная форма организации медиапространства позволяет фанатским сообществам 
получать требуемый контент в оптимальной форме. В то же время, компании получают больше возможно-
стей контроля за взаимодействием аудитории с контентом, что в свою очередь приводит к улучшению каче-
ства предоставления услуг и коммуникации.
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дарственной национальной политики федерального и регионально-республиканского уровней на пред-
мет согласованности положений о российской нации и общероссийской гражданской идентичности. 
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ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Привлечены публикации 
отечественных этнополитологов, в которых исследуется практика политизации титульной этни-
ческой идентичности в ряде республик Российской Федерации с перспективой отождествления эт-
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at the federal and regional-republican levels for consistency of provisions on the Russian nation and all-Rus-
sian civil identity. The paper considers in detail the interpretation of the relevant provisions in the Strategy 
of the State National Policy of the Russian Federation for the period up to 2025. The author draws on the 
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eral Strategy, and the republican-ethnic accents in its interpretation, and the provisions that have not yet been 
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Отчет современного этапа в российской национальной политике имеет смысл вести с 2012 г. [13]. В декаб-
ре того года Президент России В. В. Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. [2]. А в начале того же года в качестве кандидата в Президенты России 
В. В. Путин опубликовал предвыборную статью по национальному вопросу [11], в которой высказал ряд прин-
ципиальных подходов как раз применительно к современному этапу национальной политики в нашей стране. 
В отношении современного политического сообщества россиян, граждан России в статье развивается его пони-
мание как единой гражданской полиэтничной нации. Из этого логично вытекает понимание современной Рос-
сии как национального государства, хотя в статье В. В. Путин отмежевывается от такого словоупотребления, 
но делает это, явно подразумевая государство моноэтническое. Российская Федерация (далее – РФ) выступает 
национальным государством полиэтничной российской нации, в формулировке Конституции – «многонацио-
нального народа Российской Федерации». При этом определяющим основанием единства полиэтничной россий-
ской нации, по мнению В. В. Путина, является русский культурно-исторический код, который воспроизводится 
в пространстве русского языка, русской культуры и русской истории. Носителями этого кода выступают не толь-
ко этнические русские, но и представители других национальностей: русские армяне, русские азербайджанцы, 
русские немцы, русские татары. Цивилизационная природа русского культурно-исторического кода заключается 
в интегрирующем эффекте русского языка, высокой русской культуры, исторической памяти, государственно-
сти. Российская Федерация, таким образом, осознает себя не только как государство-нация, но и как государст-
во-цивилизация. Русский народ В. В. Путин в своей статье называет государствообразующим – по факту суще-
ствования России. Тем самым признается историческая роль русских как народа-объединителя многих народов 
Евразии под общей крышей изначально и преемственно русской государственности. Великая миссия русских – 
скреплять Россию как государство-цивилизацию, а в наше время -– и как государство-нацию. Самоопределение 
русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. Известный публи-
цист и общественный деятель Е. С. Холмогоров возражает: «Самобытность русского народа и его право на свой 
образ жизни и культуру отрицаются. Официальными лицами заявляется, что смысл существования русского на-
рода состоит в том, чтобы поддерживать единство прочих народов РФ» [18, С. 13]. Но тезис В. В. Путина надо 
понимать так, что политический смысл существования русского народа видится в воспроизводстве и укрепле-
нии российской государственности, а не в отчуждении от нее. А духовный, историко-культурный смысл – в вос-
производстве русской полиэтнической цивилизации (Русского мира). Убери эти смыслы – мало что останется 
от самобытности русского народа, его образ жизни и культура утратят «русскость». Идея построения русско-
го моноэтнического государства, по мнению В. В. Путина, противоречит всей нашей истории: «Более того, это 
кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности». Из текста статьи В. В. Пути-
на очевидно следует, что основное внимание на современном этапе государственной национальной политики, 
которая в таком понимании является одновременно и политикой идентичности, предполагается уделять укре-
плению общероссийской национальной идентичности в ее вышеизложенном понимании [11]. 

В Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. (далее – Стратегия), ут-
вержденную в декабре 2012 г., в декабре 2018 г. были внесены изменения [1]. Содержание Стратегии было 
приведено в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», обновленной в 2015 г. Стратегией национальной безопасности РФ, а так-
же другими документами стратегического планирования в смежных областях ее реализации – Стратегией 
противодействия экстремизму в РФ до 2025 г., Стратегией государственной культурной политики на период 
до 2030 г., Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. Обновленная Стратегия является до-
кументом стратегического планирования в сфере национальной безопасности РФ, определяющим приори-
теты, цели, принципы, задачи, основные направления государственной национальной политики РФ, а также 
инструменты и механизмы ее реализации. Государственная национальная политика РФ в ней определяется 
как система стратегических приоритетов и мер, реализуемых федеральными и региональными органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и направ-
ленных на укрепление межнационального (межэтнического) согласия, гражданского единства, обеспечение 
поддержки этнокультурного и языкового многообразия РФ, недопущение дискриминации по признаку соци-
альной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также на профилактику экс-
тремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.
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Во главу угла ставится приоритет укрепления национального единства и российской национальной иден-
тичности в ее цивилизационном своеобразии (самобытности). Стратегия сразу же вводит в качестве одного 
из основных понятий понятие российской нации, соотнося и отождествляя его с конституционной формули-
ровкой «многонациональный народ Российской Федерации». Российская нация – это сообщество свободных 
равноправных граждан РФ различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, облада-
ющих гражданским самосознанием. Понятие гражданского самосознания тождественно общероссийской гра-
жданской идентичности и толкуется как осознание гражданами РФ их принадлежности к своему государству, 
народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обя-
занностей, а также приверженность базовым ценностям российского общества. Основой российской нации 
Стратегия называет гражданское единство россиян, трактуемое как единство граждан России в признании 
суверенитета государства, его целостности, единства правового пространства, этнокультурного и языкового 
многообразия РФ, исторического и культурного наследия всех народов страны, равных прав на социальное 
и культурное развитие, на доступ к социальным и культурным ценностям, солидарность граждан в дости-
жении целей и решении задач развития общества. Гражданское единство поддерживается и воспроизводит-
ся благодаря общности гражданского самосознания или общероссийской гражданской идентичности. 

Стратегия содержит принципиальное положение, которое характеризует содержание общероссийской 
гражданской идентичности: «Общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской 
культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное рос-
сийское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении 
и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской Фе-
дерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение само-
бытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений 
в единую российскую культуру» [1]. Первое предложение цитаты отсутствовало в первоначальной редакции 
Стратегии 2012 г. Оно увязывает понятие общероссийской гражданской идентичности с самобытностью рос-
сийской нации, высвечивает ее культурно-историческое «лицо». Оно акцентирует не общее с другими гра-
жданскими (национальными) идентичностями, определяющее российскую идентичность как гражданскую, 
а особенное, делающее российскую идентичность именно российской. Русская культурная доминанта или 
единый культурный код – явление цивилизационного порядка. И соответствующие понятия – преимущест-
венно цивилизационного, нежели этнического порядка. Российская национальная идентичность выступает 
одновременно идентичностью российской нации и идентичностью русской цивилизации (Русского мира).

По мнению Л. Савинова, действующая государственная национальная политика определяет два основ-
ных вектора по отношению к бинарным объектам – гражданской нации как общности по государству и эт-
ническим общностям как совокупности людей одной этнической принадлежности. Поэтому одна из задач 
государственной национальной политики – развитие и укрепление российской гражданской нации – связана 
с формированием гражданской идентичности, политической по своей природе. Другая базовая задача – гар-
моничное этнокультурное развитие всех народов России, которое во многом формирует позитивную этниче-
скую идентичность. Между гражданской и этническими идентичностями нет конфликта. Эти идентичности 
могут конкурировать, могут ценностно доминировать [16]. Оценка характера этих конкуренций и домини-
рований целесообразна в контексте сопряжения государственной национальной политики с ее регионально-
республиканским уровнем. С трактовкой проблемы Л. Савиновым можно в целом согласиться, но с одной 
существенной оговоркой. Стратегия толкует гражданскую идентичность как политическую, государствен-
ную, но и как одновременно культурно-цивилизационную. Достаточно напомнить выше процитированную 
формулировку о том, что общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской куль-
турной доминанты. Аналогично с трактовкой Ю. П. Шабаева соглашаемся частично. Да, основным направ-
лением национальной политики Стратегия определяет политику интеграции – политику укрепления обще-
российской идентичности, но не только в ее гражданском понимании, но и в культурно-цивилизационном. 
Последнее существенное обстоятельство связано с осознанием нацией и государствообразующей роли рус-
ского народа, что нашло свое отражение во внесенных в Конституцию РФ изменениях. В большей мере мож-
но согласиться с мнением Ю. П. Шабаева о том, что региональных моделях этнополитики и в официальных 
документах, которые принимаются в субъектах РФ интеграционистская политика зачастую отодвигается 
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на второй план или только декларируется [17]. По смыслу этот упрек относится прежде всего к республи-
кам РФ, особенно – к республикам с акцентированной титульной этнической идентичностью.

В ряде республик приняты региональные концепции (Калмыкия, Мари-Эл, Саха (Якутия), Татарстан 
и др.) и стратегии (Карелия, Удмуртия) национальной политики, в которых, как правило, подчеркивает-
ся их привязка к основным положениям Стратегии государственной национальной политики РФ на период 
до 2025 г. Сами названия подобных документов, в большинстве случаев, указывают не на выработку само-
стоятельной национальной политики конкретной республики, а на проведение в жизнь федеральной наци-
ональной политики в отдельно взятом регионе. В ряде республик (Башкортостан, Бурятия, Дагестан и др.) 
приняты государственные программы по укреплению единства российской нации и этнокультурному разви-
тию народов в соответствующей республике. Такой формат республиканских документов в сфере государ-
ственной национальной политике сам по себе уже свидетельствует о достаточно высокой степени принятия 
основных положений федеральной Стратегии. Все принципиальные формулировки Стратегии органами го-
сударственной власти в этих республиках восприняли в полном объеме. 

Отечественные исследователи обращаются к изучению республиканских документов в сфере националь-
ной политики. Например, О. А. Богатова на материалах Республики Мордовия выявила стратегию полити-
зации титульной этничности. По ее мнению, к узловым моментам гегемонного дискурса республиканской 
политики идентичности можно отнести артикуляцию связи региональной идентичности населения респу-
блики с титульной этнической идентичностью [12]. Е. Г. Маклашева отметила, что не все регионы исполь-
зуют в своих концепциях понятие «российская нация», большинство оперируют термином «общероссийская 
гражданская идентичность». Кое-где исследовательница фиксирует скрытый протест «против желания феде-
ральной власти унифицировать культурное пространство многонационального сообщества» [15, с. 175]. Под-
черкивая, что власти национальных республик придают этнокультурным факторам особую роль во влиянии 
на общественную жизнь региона, вплоть до включения их в политическую сферу, она, опять-таки, говорит, 
по существу, о политизации титульной этничности. В публикациях выделяется республиканская идентич-
ность как особый вид региональной идентичности, основанный на самоидентификации населения республик 
со своим административным образованием, а к ее особенностям относится сходство с этнической идентич-
ностью – с точки зрения близости и реальности ее восприятия, традиционности ее воображения, большей 
легкости ее конструирования. Авторы обращают внимание, что именно при слиянии с этнической идентич-
ностью региональная идентичность приобретает наибольшее значение. Титульная этническая идентичность, 
не являясь тождественной республиканской (региональной), в целом усиливает спрос на нее – ее значимость 
– на внешнем и внутреннем политико-административном рынках [14].

 Концепция Республики Калмыкия (утверждена республиканским правительством в 2018 г.) среди прин-
ципов государственной национальной политики на своей территории определяет недопущение деятельности, 
направленной на подрыв безопасности государства, гражданского единства российской нации. Характеризуя 
современное состояние межэтнических отношений в республике, документ особо обращает внимание, что 
в Калмыкии создавались условия для формирования общероссийского гражданского самосознания на осно-
ве общей судьбы народов России, восстановления исторической связи времен, укрепления национального 
согласия и духовной общности населяющих ее народов. Обязательство по отношению к титульной этнично-
сти со стороны органов государственной власти прописаны в Концепции как принцип содействия калмыкам, 
проживающим вне Республики Калмыкия, в сохранении и развитии родного языка, традиций, культуры [3].

Стратегия национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 г. (утверждена в 2015 г., из-
менения внесены в 2020 г.) направлена на укрепление государственного единства и целостности РФ, фор-
мирование духовной общности ее многонационального народа, развитие этнокультурного многообразия 
в Республике Карелия. В документе используются в качестве основных понятия российской нации и обще-
российской гражданской идентичности в толковании федеральной Стратегии. Титульным этносом респу-
бликанская Стратегия называет карелов и подчеркивает: «Исторические и национальные особенности Ре-
спублики Карелия определяются проживанием на ее территории карелов» [4]. Как коренной малочисленный 
народ в Стратегии отмечаются вепсы, а русские – как самый многочисленный народ, проживающий на тер-
ритории Карелии, в структуре которого сложились свои этнолокальные группы – поморы, заонежане и пу-
дожане. В истории становления и развития республики, отмечается в документе, особое место занимают 
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российские финны. В перечне целей реализации государственной национальной политики на территории 
Республики Карелия указываются укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства мно-
гонационального народа РФ (российской нации), сохранение и развитие карелов и вепсов как самобытных 
этносов мирового сообщества.

Стратегия национальной политики в Республике Коми на период до 2025 г. (утверждена в 2015 г., изме-
нения внесены в 2019 г.) среди приоритетов определяет укрепление гражданского единства, гражданского 
самосознания и сохранение самобытности многонационального народа РФ (российской нации); сохранение 
русского языка как государственного языка РФ и языка межнационального общения, государственных язы-
ков Республики Коми. Документ содержит упоминание о статье 3 Конституции Республики Коми, соглас-
но которой образование республики и ее название связаны с исконным проживанием на ее территории коми 
народа. Республика Коми гарантирует сохранение и развитие языка, традиционной культуры и образа жиз-
ни коми народа и языка, культуры и образа жизни других народов, проживающих в республике. В качест-
ве одной из целей государственной национальной политики в Республике Коми указывается укрепление об-
щероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа РФ (российской нации). 
А в числе задач упоминаются формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости 
за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и на-
ционального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сохране-
ние, поддержка и развитие русского языка как государственного языка РФ, государственных языков Респу-
блики Коми и языков народов, проживающих в республике [5].

Концепция Республики Марий Эл (утверждена в 2015 г., изменения внесены в 2019 г.) утверждает, что 
государственная национальная политика республики включает в себя вопросы возрождения, сохранения, раз-
вития и приумножения этнокультурного достояния всего марийского народа. «Большое влияние на станов-
ление и развитие народов, проживающих в Республике Марий Эл, оказал русский народ» – подчеркивается 
в документе [6]. И общие для всей современной России вопросы этнокультурного развития русского народа 
являются неотъемлемой составной частью государственной национальной политики Республики Марий Эл. 
Среди целей государственной национальной политики Концепция определяет и укрепление общероссийской 
гражданской идентичности и единства народов, проживающих в Республике Марий Эл, а среди основных на-
правлений – формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувст-
ва гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении 
чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Концепция государственной национальной политики Республики Саха (Якутия), утвержденная в 2013 г. 
и обновленная в 2017 г., не демонстрирует какого-либо пристрастия к титульной этничности, при этом опреде-
ляет первым принципом политики на территории республики укрепление общероссийской гражданской иден-
тичности [7]. А вот Концепция государственной национальной политики в Республике Татарстан содержит по-
ложения, связывающие саму республиканскую государственность с титульной этничностью: «Государственная 
национальная политика в Республике Татарстан строится на двух фундаментальных приоритетных положени-
ях: необходимости обеспечения равных условий жизнедеятельности представителям всех народов, проживаю-
щих в Республике Татарстан, и всестороннего развития татарского народа и укрепления Республики Татарстан 
как исторически сложившейся формы его государственности» [8]. «Татарский народ, – подчеркивается в Кон-
цепции, – исторически вобравший в себя различные тюркские и финно-угорские составляющие, испытавший 
позднее и славянское влияние, имеет более чем тысячелетнюю историю своей государственности, представ-
ления о которой входят неотъемлемой частью в его менталитет, стимулируют рост его национально-религиоз-
ного самосознания, во многом определяя содержание и характер взаимоотношений татар с другими народами. 
Вместе с тем специфика развития татарского народа обусловила такую его особенность, как территориальная 
дисперсность. Вследствие этого на территории Татарстана сегодня проживает лишь менее одной трети от об-
щего числа татар, что обусловливает необходимость осуществления государственной национальной политики 
с учетом этнокультурных интересов, запросов и потребностей татар, проживающих за пределами республики. 
По причине этого государственная национальная политика в Республике Татарстан включает в себя в той или 
иной степени вопросы возрождения, сохранения, развития и приумножения этнокультурного достояния всего 
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татарского народа» [8]. Концепция признает большой вклад «представителей русского народа» в становление 
и развитие многонационального народа Татарстана и отмечает: «Общие для всей современной России вопросы 
этнокультурного развития представителей русского народа являются неотъемлемой составной частью государ-
ственной национальной политики в Республике Татарстан» [8]. Аналогичная формулировка выше уже фикси-
ровалась нами в ряде республиканских концепций и это само по себе ставит известную проблему в плане по-
следующей доработки федеральной Стратегии, поскольку в действующей ее редакции не обозначены эти общие 
для всей современной России вопросы этнокультурного развития русского народа. Концепция Татарстана со-
держит продвинутое в контексте аналогичных республиканских документов положение о регионально-респу-
бликанской идентичности с характерным гражданским политическим названием – татарстанская. Подчеркивая 
необходимость укрепления общероссийской гражданской идентичности, Концепция сразу же дополняет это по-
ложение «формируемой в ее контексте» татарстанской идентичностью [8].

Стратегия реализации государственной национальной политики РФ на территории Удмуртской Респу-
блики (утверждена в 2016 г., обновлена в 2019 г.) использует основные понятия федеральной Стратегии, 
в том числе понятия российской нации и общероссийской гражданской идентичности [9]. В числе заявлен-
ных приоритетов национальной политики на территории Удмуртии – укрепление гражданского единства, 
гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа РФ (российской на-
ции); сохранение этнокультурного и языкового многообразия РФ на территории Удмуртской Республики; со-
хранение русского и удмуртского языков как государственных языков Удмуртской Республики и иных язы-
ков народов РФ, проживающих на территории Удмуртской Республики. 

В Республике Хакасия с 2011 г. действует Концепция развития межэтнических отношений (2012-2020 
годы) с изменениями, внесенными в 2019 году [10]. В перечне основных приоритетов Концепции определе-
ны, в частности, укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытно-
сти многонационального народа Республики Хакасия; сохранение русского языка как государственного язы-
ка РФ и языка межнационального общения.

Сравнительный анализ положений об общероссийской гражданской идентичности, содержащихся в до-
ктринальных документах по государственной национальной политики РФ и республик – ее субъектов, по-
зволил выявить высокую степень согласованности в части, касающейся использования понятий российской 
нации и общероссийской гражданской идентичности как основных, отнесения укрепления общероссийской 
гражданской идентичности к числу приоритетов. Республиканские власти приняли без сопротивления уста-
новки российской Стратегии в отношении отождествления конституционного понятия «многонациональный 
народ Российской Федерации» с понятием «российская нация» и безусловности приоритета укрепления об-
щероссийской гражданской идентичности. В этом контексте адекватно восприняты установки о сохранении 
этнокультурного и языкового многообразия страны, сохранении русского языка как государственного языка 
на всей территории России и языка межнационального общения. Вместе с тем, анализ доктринальных до-
кументов республик показал, что одно из важнейших положений федеральной Стратегии о сохранении рус-
ской культурной доминанты (единого культурно-цивилизационного кода), присущей всем народам России, 
как основы общероссийской гражданской идентичности не получило воспроизведения, толкования примени-
тельно к условиям региона и развития в концепциях (стратегиях) российских республик. Очевидно, призна-
ние русской культурной доминанты, присущей всем народам России, как основы сохранения и укрепления 
общероссийской гражданской идентичности, культурно-цивилизационной самобытности российской нации 
станет следующим барьером, который предстоит взять политическим элитам национальных республик на-
шей страны в обозримой перспективе реализации государственной национальной политики.
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Профессия врача насыщена трудностями, связанными с факторами стресса, что может усиливаться высокой 
ответственностью и добросовестностью специалиста [6]. В качестве фактора стресса так же выделяют общение, 
которое связано с пониманием эмоций и управлением ими [1]. Общение с пациентом становится эффективным 
на основе понимания врачом своих эмоций и эмоций других людей, с развитием способности управлять ими.

Зарубежные авторы рассматривают вопрос профилактики трудностей, вызванных стрессовыми фактора-
ми вследствие развития межличностных навыков профессионального поведения и установок [13]. В литера-
туре встречается анализ объективных стресс-факторов профессии врача. Например, рассматривают трудно-
сти, возникающие у магистрантов медиков под влиянием внешних факторов – в образовательной, семейной, 
экономической и социокультурной сферах [14].

Наряду с объективными факторами трудной ситуации, выделяют субъективные факторы, к которым от-
носятся личные особенности и представления студентов о происходящем в ситуации. Субъективные факто-
ры для человека настолько же значимы, как и объективные, и могут затруднять выполнение деятельности 
и освоение необходимой профессиональной информации для ее выполнения, поскольку представления че-
ловека определяют поведение, влияют на интерпретацию фактов. 

В исследованиях рассматривают личностные характеристики студентов, которые связаны с их отноше-
нием к другим людям и представлениями о медицинской профессии. Показано, что отношение к пациентам 
может меняться в процессе обучения [4]. Например, выявлено, что по мере освоения профессиональной де-
ятельности, у будущих врачей снижается уровень эмпатии, сочувствия к пациентам [3].

Самопознание и понимание своих личностных особенностей, а также представлений о трудностях бу-
дущей профессии, позволило бы будущим врачам совершенствовать свои возможности. Однако осмысление 
собственных представлений о трудностях профессии затруднено в связи с тем, что у студентов слабо развит 
навык анализа своих эмоций, поведения, деятельности, то есть рефлексии, независимо от этапа обучения [7].

Способность к самопониманию для врачей как специалистов помогающих профессий важна, поскольку 
в определенной мере можно сказать, что «средством деятельности» становится сам человек, его личность. 
Следовательно, ориентированные на работу с пациентами студенты-медики при освоении средств деятель-
ности могли бы осваивать и собственные ресурсы в виде осмысления своих способностей, особенностей 
эмоциональной сферы, знаний и опыта.

Представления студентов о преимуществах и трудностях профессии врача обладают тенденцией к «при-
вычности». В этом процессе одни представления служат «подтверждением» других. Это отличает представ-
ления от понятийного мышления, поскольку представления не выявляют сущность трудностей профессии, 
а лишь взаимодополняя или, противореча друг другу, создают целостную «картину действительности» [9]. 

Субъективные представления студентов о трудностях работы врача связаны с чувствами, и другими динами-
ческими особенностями личности. Организация педагогической работы, направленная на осознание представле-
ний студентов может опираться на такие формы работы, как драматизация, нарратив, интерактивные практики.

Работа со студентами по осмыслению представлений о психологических трудностях профессии важна, 
поскольку в этом возрастной период (от 19 до 24 лет) происходит начало профессионального становления. 
Студент одновременно осваивает предметную деятельность (обследование больного) и неосознанно выстра-
ивает собственные представления о своих возможностях и предстоящих трудностях.

При освоении профессии у будущих врачей происходит формирование внутреннего плана деятельнос-
ти, закладываются предпосылки профессиональной Я-концепции, которая получает дальнейшее развитие 
в процессе профессиональной деятельности [10; 11].

Осознание и осмысление собственных профессионально значимых качеств не следует автоматически 
за формированием образа деятельности. Если у студентов формируются субъективные представления о труд-
ностях профессии, которые не осознаны и не осмыслены, они в дальнейшем могут стать препятствием для 
профессиональной деятельности, освоения профессиональной информации. 

Изучение и учет личностных характеристик у студентов медиков, имеющих субъективные представле-
ния о трудностях профессии, позволяет выстроить адресную поддержку для них в процессе обучения.

При всем многообразии исследовательских направлений вопросы взаимосвязи между личностными ха-
рактеристиками студентов и их представлением о психологических трудностях в профессии врача в иссле-
дованиях не встречаются.
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Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы выявить взаимосвязь между профессионально зна-
чимыми личностными характеристиками студентов и их представлением о психологических трудностях в про-
фессии врача, которые могут затруднять освоение профессиональных компетенций, и на основе полученных 
данных разработать направления педагогической поддержки и выработать рекомендации для преподавателей.

В группу наблюдения были включены 104 студента Саратовского медицинского университета имени 
В. И. Разумовского Министерства здравоохранения России. Исследование проводили в три этапа: 1) на пер-
вом этапе изучали профессионально значимые личностные характеристик студентов (доброжелательность, 
открытость новому опыту, понимание и управление эмоциями и пр.); 2) на втором этапе были выявлены 
представления студентов о психологических трудностях в работе врача с их последующим анализом экспер-
тами. Показатели личностных характеристик были сопоставлены с представлениями студентов с наличи-
ем психологических трудностей в профессии у данных студентов, что послужило основой разработки так-
тик педагогической поддержки и рекомендаций для преподавателей по их применению; 3) на третьем этапе 
проводили индивидуальные и групповые занятия на основе разработанных действий в русле тактик педа-
гогической поддержки. 

Личностные характеристики студентов исследовали при помощи стандартизованных тестов: применя-
лись пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» (Bigfive) и опросник эмоционального ин-
теллекта «ЭмИн» (по Люсину).

Для адекватного описания психологического портрета личности достаточно выделенных на основе фак-
торного анализа пяти независимых переменных: «нейротизм», «экстраверсия», «открытость опыту», «со-
трудничество», «добросовестность».

Данные, полученные на основе теста Большая пятерка (NEO PI), обеспечивают анализ пяти незави-
симых переменных: «нейротизм», «экстраверсия», «открытость опыту», «сотрудничество», «добросовест-
ность», которые описывают основные психологические характеристики деятельности врача как помогаю-
щей профессии [12].

Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин) направлен на выявление уровня понима-
ния своих/чужих эмоций, управления своими/чужими эмоциями, что позволяет выявить готовность студен-
тов к взаимодействию в сфере межличностных коммуникаций.

Рассматривались следующие субшкалы, как наиболее информативные для целей нашего исследования: 
понимание своих эмоций (шкала ВП), понимания чужих эмоций (шкала МП), управление своими эмоция-
ми (ВУ) и управление чужими эмоциями (МУ) [8].

Для выявления представлений студентов о преимуществах и трудностях профессии врача был про-
ведён опрос групп и отдельных студентов. По результатам нашего опроса о преимуществах и преимущест-
вах и трудностях профессии врача выявлено, что среди главных преимуществ респонденты (n = 104) выде-
лили помощь людям (65,4 % ответов).

 К психологическим трудностям профессии отнесены такие ответы студентов, как высокая ответствен-
ность (34,6 % ответов), трудные пациенты (19,8 % ответов). Кроме того, на основе ответов студентов выде-
лены следующие группы представлений о психологических трудностях профессии: трудный больной, недо-
оцененность врача, неблагодарные пациенты, психологическая трудность коммуникации [2].

На основе методики изучения эмоционального интеллекта выявлено, что по мере обучения у студен-
тов от первого к шестому курсу возрастает уровень понимания своих эмоций, что может говорить о психо-
логической зрелости студентов, в то время как на первом курсе студенты понимают свои эмоции на низком 
и среднем уровне. Понимание чужих эмоций (шкала МП) меняется в зависимости от курса: у студентов пер-
вого курса выше показатель понимания чужих эмоций, чем у студентов шестого, что может говорить о боль-
шей чуткости к окружающим у младших курсов и появлению «черствости» у студентов старших курсов. 

Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне развития компонентов эмоционального 
интеллекта у студентов-медиков: снижение уровня понимания чужих эмоций у студентов к шестому кур-
су, преобладание низкого и очень низкого уровня управления своими эмоциями у студентов разных кур-
сов обучения. Данный показатель может выступать негативным фактором их профессионального станов-
ления как специалистов помогающей профессии, деятельность в которых основана на общении по типу 
«человек-человек». 
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Наиболее подходящим для врача как помогающей профессии считается способность так сопереживать, 
так относится к пациентам, чтобы его помощь была принята для построения способа изменения ситуации. 
Понимание своих эмоций позволяет будущим врачам понимать и управлять чужими и своими эмоциями, 
в то время как низкий уровень понимания эмоций может затруднять общение с пациентами, настраивать 
на ощущение субъективной трудности профессии.

Для студентов, у которых выявлены представления о психологических трудностях, свойствен низкий 
уровень доброжелательности, высокий уровень организованности, трудолюбия и пунктуальности (добросо-
вестности). Также выявлено повышение показателя «добросовестности» и снижение показателя «доброже-
лательности» от первого к шестому курсу обучения.

Этот феномен можно трактовать как повышенную склонность к представлениям о психологических труд-
ностях лиц, для которых большую ценность представляет не установление и налаживание отношений с дру-
гими людьми, а усердная работа, интенсивная реализация психоэмоциональных ресурсов в труде.

Анализ взаимосвязи личностных характеристик студентов разных курсов (первого и шестого) с их пред-
ставлениями о психологических трудностях в работе врача показывает, что на первом курсе студенты в боль-
шей мере, чем на шестом высказывают опасение об ответственности в работе врача. В данном случае опа-
сение ответственности может быть вызвано недостаточной целостностью развития самосознания студентов, 
которое обеспечивает людям, обладающим большей личностной зрелостью, чувство уверенности вследст-
вие осознания своих целей и ресурсов их реализации.

Для профилактики затруднений овладения студентами профессиональной деятельностью, которые могут 
быть связаны с непроработанными субъективными представлениями о трудности профессии, нами предлагается 
работа по их осмыслению студентами младших курсов, которую рассматриваем на основе тактики помощи [5]. 

Тактика помощи, организуемая педагогом, направлена как на эмоциональную поддержку студентов, ко-
торые столкнулись с переживанием собственной беспомощности в решении предстоящих профессиональных 
задач, так и на создание условий, когда студенты могут опираться на осмысление собственного опыта. Пе-
дагогическая поддержка в данном случае направлена на организацию преподавателем осмысления студента-
ми собственных представлений о трудностях профессии врача, а также чувства уверенности в своих силах, 
признания ценности своего опыта преодоления неудач. Среди инструментов уважительного отношения пе-
дагога со студентами выступает безоценочное общение, постановка вопросов, оперативная обратная связь. 

В смоделированных ситуациях на основе реальной практики педагог закладывает сюжеты на основе по-
ведения участников, похожих на конкретных студентов, испытывающих аналогичные трудности и затруд-
няющиеся в понимании и управлении эмоциями как своими, так и пациента, с низкой уверенностью в сво-
их силах, главной трудностью для которых выступает ответственность в ситуации общения с пациентом. 

В данном случае создается предпосылка помощи другому как самому себе. Преподаватель направля-
ет внимание студентов на осознание ими моделей успешного поведения, которые имеются в их опыте или 
которые можно обнаружить в профессиональном сообществе. Также внимание обращается на значимость 
усилий самих студентов; вводится неявная подсказка о способах деятельности, когда преподаватель подво-
дит к обнаружению решений. 

В беседах с преподавателем студенты учатся говорить о своих затруднениях, узнавать их в описании си-
туации, относительно которой испытывают опасение перед ответственностью, осваивать чувство ответст-
венности вместо ощущения затруднения при столкновении с ней.

 У студентов шестого курса в большей степени, чем у первокурсников, выявлены психологические труд-
ности, связанные с ситуацией общения с «трудным» пациентом. Данное положение нами связывается с тем, 
что к шестому курсу у студентов накапливается опыт решения практических задач (практические навыки 
в целом отработаны), но при этом с ростом самосознания студентов возрастает роль общения с конкретным 
человеком, а не просто с носителем признаков заболевания.

По наблюдениям преподавателей, участвующих в данном исследовании, у студентов наблюдается по-
вышение осознанности собственных целей, когда большинство стремится начать профессиональную дея-
тельность, участвовать в волонтерских организациях медицинского профиля, в исследовательских проектах.

В таком случае, работа по преодолению трудностей общения с пациентами у студентов старших курсов 
может быть организована на основе тактики содействия. Эта тактика предполагает развитие способности 
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человека совершать выбор, преодолевать страх перед неизвестным, понимать, что зачастую имеется не один 
выход из сложившейся ситуации, а разные возможности ее решения.

В таком случае работа по осмыслению психологических трудностей у студентов старших курсов может 
быть направлена на развитие способности человека совершать выбор. 

Данная тактика оправданна с нашей точки зрения, поскольку применительно в работе врача могут быть 
разные трактовки понятий «трудный пациент» и «трудности в общении», как объективные, связанные как 
с недостатком профессиональных знаний, так и субъективные.

Преподаватель предлагает смоделированную на основе конкретной практики ситуацию, в которой дейст-
вуют первоклассные специалисты, игнорирующие человеческий фактор в общении с пациентами, что в ко-
нечном итоге становится камнем преткновения для ее успешного разрешения. Преподаватель предлагает 
описание реальных ситуаций, предполагающих проявление субъективных трудностей, которые могут иметь 
разнообразные решения. Внимание группы направлено на поиск вариантов решений с поиском лучших для 
каждого из участников беседы.

Занятие предполагает формат исследования, дискуссии или коворкинга, когда в итоге предлагается выя-
вить, что требуется для достижения цели; что из указанного они уже делают, а что остается пока недоступ-
ным; что можно достичь собственными силами, а что взять из опыта других людей.

В специально организованных занятиях студенты получают возможности узнавания состояния затруд-
нений, они стремятся к его преодолению и инвентаризацию собственных ресурсов для этого, начинают вы-
ходить за рамки программы, интересоваться вопросами коммуникации с пациентами, проявлять свои сом-
нения. Так называемый «развивающий дискомфорт» для будущих врачей создается на основе включения 
непривычного, непонятного, неизвестного способа активности в ситуации, требующей опоры на опыт пре-
одоления трудностей.

Можно отметить, что в практике образования именно осмыслению студентами признаков затрудне-
ний в предстоящей профессиональной деятельности, своего участия в их преодолении и пониманию сво-
их ресурсов уделяет я недостаточное внимание со стороны преподавателей. Кроме того, следует отметить 
недостаточное внимание примерам уверенного поведения в ситуации, требующей ответственного отно-
шения для будущих врачей.

Стоит отметить, что беседы преподавателя со студентами, направленные на обсуждение выявленных 
трудностей, способствовали повышению осознанности и, осмысленности поиска решений сложных ситуа-
ций. О данных изменениях свидетельствует появление конкретизирующих вопросов у студентов, заинтере-
сованности в узнавании разнообразия представлений о трудных больных, о трудностях в общении, выска-
занные сокурсниками (я не один в сложной ситуации), поиске разнообразных способов решения выявленных 
ситуаций, высказывании вариантов решения задач модельной ситуации. 

Направление работы со студентами медиками на основе выявления представлений о психологических 
трудностях и их личностных предпосылок важно для личностного становления профессионала, однако орга-
низовать его достаточно сложно, ведь образовательные программы не могут регламентировать применение по-
добных «мягких технологий». Несмотря на то, что в образовательных стандартах обращается внимание на раз-
витие и саморазвитие личности, с введением в практику данного направления еще связано много вопросов.

Таким образом, анализ имеющихся исследований по проблеме психологических трудностей студентов 
медиков и поисков их коррелятов, наши собственных исследования и практика обсуждения представлений 
в беседах с преподавателями позволяют сделать следующие выводы.

1.  Разнообразные представления студентов медиков о психологических трудностях в работе врача пред-
ставляют собой субъективную реальность, и потому нуждаются в осмыслении. Наблюдения в нашей пра-
ктике свидетельствуют, что студентам не свойственно самостоятельно обращаться к вопросам преодоления 
психологических трудностей, и они нуждаются в педагогической поддержке и понимании.

2.  Личностные характеристики «открытость», «доброжелательность», «понимание эмоций» и «управ-
ление эмоциями» оказывают существенное влияние на развитие представлений о психологических трудно-
стях профессии врача, при этом в большей степени влияет показатель «управление эмоциями». Эти поло-
жения могут быть использованы для адресной педагогической поддержки в индивидуальных (групповых) 
занятиях со студентами по работе с психологическими трудностями. 
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3.  Поскольку наибольший вклад в восприятие психологической трудности профессии вносят повыше-
ние показателя добросовестности и снижение показателя доброжелательности у студентов, в работе с буду-
щими медиками следует обратить внимание на повышение уровня доброжелательности как качества лично-
сти, а также формирование у них рефлексивного отношения к процессу и результатам труда.

4.  Внимание студентов к реальным способам реализации ответственности в работе врача в русле тактики 
помощи педагогической поддержки позволит снизить появление необоснованных страхов, работу с которы-
ми следует начинать на первом курсе, когда студенты придают ей большее значение, высказывают опасение. 

5.  В связи с тем, что на шестом курсе в большей степени, чем на первом, осознаются психологические 
трудности, связанные с общением и «трудным» пациентом, то начинать профилактическую работу на осно-
ве педагогической поддержки надо заранее, то есть уже на основе дифференциации предметных дисциплин 
в процессе обучения студентов четвертого курса стоит организовать тактику содействия педагогической под-
держки, в которой происходит осмысление студентами типологии трудностей и осознание вариантов обще-
ния с разными трудными пациентами.

Важным представляется тот факт, что личностные характеристики студентов, влияющие на представле-
ния о психологических трудностях профессии так же, как и сами представления могут развиваться в про-
цессе обучения. Это свидетельствует о значимости своевременной работы по их осмыслению вместе с пре-
подавателями, которая может быть выстроена с учетом индивидуальных особенностей студентов.

Перспектива данного исследования связана с разработкой развивающей образовательной среды для ос-
мысления представлений студентов о предстоящих психологических трудностях в работе врача и выработ-
ки опыта их преодоления.
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