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Введение

В результате проведения Общероссийским народным фронтом мониторинга состояния реформы сфе-
ры обращения с отходами производства и потребления в 2019 г. было принято решение о переходе к ново-
му этапу, который заключается в формировании технологических схем обращения с этим ресурсом. Ранее 
мы уже обращались к выбранной теме [10]. По нашему мнению, не совсем правомочно эту реформу назы-
вают «мусорной». В 1998 г. был принят закон, в котором была впервые сформулирована комплексная го-
сударственная стратегия по регулированию сферы обращения с отходами производства и потребления [1]. 
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До того времени эта сфера деятельности не рассматривалась как комплексная, охватывающая практически 
все отрасли материального производства. До 1991 г. в Советском Союзе имелся значительный опыт исполь-
зования вторичного сырья, образующегося в жилищно-коммунальном хозяйстве. Опыт Советского Союза 
был применен некоторыми странами для оптимизации своих материальных потоков и потерь. По свидетель-
ству японских экспертов, схему обращения с отходами, образующимися в коммунальном хозяйстве, органы 
государственного и муниципального управления изучили и модернизировали, используя советскую систе-
му обращения с коммунальными отходами. Отметим, что в Республике Беларусь советский опыт также был 
сохранен и в дальнейшем развит.

Обзор методов решения проблемы
Исследуем особенности организации обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

во времена Советского Союза.
В рамках действовавшей тогда системы обращения с отходами производства и потребления была созда-

на инфраструктура, которая обеспечивала решение основных проблем в рамках имеющихся полномочий. В те 
времена превалировал отраслевой подход в решении указанных проблем, что позволило создать эффективно 
функционирующую систему обращения с макулатурой, стеклотарой и т. д. Для всех отраслей обращения была 
создана система морального и материального стимулирования всех категорий потребителей ресурсов. Населе-
ние должно было собирать и сдавать макулатуру в специально созданные для этих целей пункты. На опреде-
ленном этапе функционирования системы утилизации макулатуры материальная заинтересованность перестала 
играть основную роль, что привело к созданию системы моральных стимулов. Причем она функционировала 
как для отдельно взятых граждан, так и для коллективов. Граждане в качестве морального стимула за опреде-
ленное количество сданной макулатуры имели право приобрести популярные книжные издания или годовые 
подписки на периодические издания. Коллектив при сдаче определенного количества макулатуры имел право 
на дополнительное материальное или моральное поощрение по итогам отчетного периода. 

Реализация идеи стимулирования сбора и сдачи макулатуры в специальные приемные пункты позво-
ляла решить достаточно много задач. Прежде всего, решалась основная задача по сохранению лесных ре-
сурсов. Использование вторичного сырья при производстве целлюлозы позволяет значительно сократить 
энергозатраты в производственном процессе. Кроме того, при использовании вторичного сырья в процес-
се производства целлюлозы значительно сокращаются объемы использования химических реактивов и пре-
паратов, что позволяет сократить экологический ущерб, наносимый химическими производствами. В этот 
период были построены предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, работавшие исключитель-
но на вторичном сырье.

Утилизации посредством вторичного использования в Советском Союзе подлежала не только бумага, 
но и другие ресурсы. Наиболее популярными из них были металлы. На территории промышленных пред-
приятий не могло быть свалок промышленных отходов и лома металлов. Для решения этой проблемы была 
создана сеть приемных пунктов лома черных и цветных металлов в рамках системы Госснаба, которые пе-
рерабатывали его и доводили до необходимых промышленных кондиций. В Советском Союзе функциониро-
вал целый комплекс металлургических предприятий, специализирующихся на переработке вторичного сы-
рья из черного лома, например, один из гигантов металлургии – «Серп и молот», расположенный в Москве.

Наличие или отсутствие развитой инфраструктуры, в конечном счете, определяет эффективность функ-
ционирования всей системы обращения с отходами производства и потребления.

Исследуем элементы инфраструктуры, функционировавшей в те годы. Как мы уже отмечали выше, 
в СССР система обращения сложилась в 1960–1970 гг.

Одним из основных элементов сложившейся инфраструктуры является нормативно-правовая база, ре-
гулирующая функционирование всей системы. Одно из первых государственных решений по организации 
обращения с металлоломом было принято в 1940 г.  [3]. Оно касалось, прежде всего, системы обращения 
с ломом черных металлов. В дальнейшем развитие этой системы было законодательно закреплено в систе-
ме государственных нормативных актов [4]. В этих нормативных актах устанавливались конкретные про-
изводственные задания отраслевым органам управления. Кроме того, в этих постановлениях впервые была 
введена статистическая отчетность по показателям и индикаторам по обращению с ломом черных металлов.
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Другие подотрасли также подвергались системе государственного регулирования. Постановлением 
Правительства СССР в 1970 г. устанавливались задания территориальным органам управления по заго-
товкам вторичного сырья из разных источников и разной природы [5].

Следующим важнейшим элементом инфраструктуры является оптимальная технология переработки вто-
ричного сырья и, соответственно, технологического оборудования, обеспечивающего решение задач обез-
вреживания отходов с соблюдением требований экологической и санитарной безопасности.

Развитие системы обращения с отходами черных и цветных металлов началось с 20-х гг. ХХ в. через 
соз данные заготовительные конторы и перевалочные базы, которых к 1934 г. насчитывалось 71 и 134 со-
ответственно [11]. На существующей базе заготовительных предприятий и контор был создан всесоюз-
ный трест «Металлом», у которого на первых порах отсутствовали в достаточных количествах транспорт 
и прессовое оборудование. Для повышения уровня переработки металлолома многим предприятиям не-
скольких министерств были установлены производственные задания по проектированию и производст-
ву необходимого технологического оборудования. При этом предприятия иногда обращались за необхо-
димой помощью к наиболее развитым компаниям даже за рубежом. В рамках повышения технического 
уровня сети заготовительных предприятий практически ко всем были построены железнодорожные пути 
и при необходимости порты.

Для утилизации в виде переработки другого важнейшего ресурса – макулатуры на территории СССР – 
была развернута сеть приемных пунктов в «шаговой доступности» от торговых точек. Чаще всего при круп-
ных магазинах в городах существовали пункты приема макулатуры, где она могла сортироваться, взвешивать-
ся и, кроме того, за нее можно было получить какой-либо товар на усмотрение сдавшего. Помимо магазинов 
существовали другие приемные пункты макулатуры, иногда они были объединены с приемом металлоло-
ма и располагались на окраине города, куда подъезжали целые грузовики, груженные бумажным мусором 
из учреждений. Дальше сырье отправлялось либо на металлургические заводы, либо на переработку на цел-
люлозно-бумажный комбинат.

В начале 1970-х гг. во всех советских школах был введен норматив по сбору макулатуры. Хочешь – не хо-
чешь, а 15 кг в год сдай. Для реализации принципов материального и морального стимулирования были ис-
пользованы весьма своеобразные инструменты. Победителей по сбору макулатуры награждали почетными 
грамотами, отстающих песочили на собраниях пионерской организации. Для взрослых в 1974 г. Госснаб 
и Госкомиздат СССР начали интересный эксперимент: за 20 кг бумаги, сданной в сеть приемных пунктов 
«Стимул», выдавали талон на приобретение дефицитных книг, которых не было в магазинах. Кампания име-
ла чрезвычайный успех. К началу 1980-х гг. более 22 % всей выпускаемой в СССР бумаги и картона выра-
батывались из вторичного сырья. По этому показателю мы шли на уровне европейских стран, правда, там 
за сданную бумагу населению платили деньги [12].

В рамках СССР одним из важнейших ресурсов, используемых вторично, являлась стеклотара, для ути-
лизации и вторичного использования которой была создана целая подотрасль. За сданные в специально соз-
данные пункты приема населению выплачивались деньги, то есть в этом случае работали прямые матери-
альные стимулы бережного отношения в стеклотаре.

Важнейшим элементом функционирования системы обращения с отходами производства и потребления 
является ее организационное оформление. В СССР система управления отходами производства и потребле-
ния была построена по отраслевому принципу, хотя он являлся преобладающим в те времена. Обращени-
ем с металлоломом занималось специально созданное всесоюзное объединение «Союзвтомет» и его терри-
ториальные структуры. Это объединение обладало всеми необходимыми элементами: технологии, средства 
доставки, разветвленную сеть приемных пунктов и т. д. Остальными элементами вторичных ресурсов – ма-
кулатурой, стеклотарой, трикотажем и другими, занимался Госснаб СССР, а с 1971 г. – Главное управление 
по заготовкам, поставкам и использованию вторичного сырья «Союзглаввторсырье».

Как отмечают эксперты, в 1987 г. в оборот вовлекалось более 70 % вторичных материалов. В современной 
России этот показатель достигает пока только 50 % для промышленных отходов и порядка 4 % для ТКО [13].

Как показывает мировой опыт, пока практически при любой технологии обращения с отходами произ-
водства и потребления существуют фрагменты (фракции), которые не могут быть полностью утилизирова-
ны. В связи с этим некоторая часть должна быть захоронена на специально выделенных полигонах.
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Важно помнить, что структура современных отходов в домашних хозяйствах значительно отличается 
от того, что было даже 10 лет назад. Повсеместное использование упаковочных материалов, потребление 
полуфабрикатов в повседневной жизни большинством населения привело к значительному росту доли ма-
кулатуры и полимеров в общем объеме и практически полному исчезновению некоторых традиционных 
категорий, например «кости».

Согласно концепции обращения с ТКО, в конце прошлого столетия в России их основу составляли пи-
щевые отходы, на долю которых приходилось до 40 % [6]. По данным исследования, проводимого Ассоци-
ацией рециклинга отходов в 2011 г., доля пищевых отходов снизилась до 30 %, а основу коммунальных от-
ходов составляют фракции макулатуры – 41 % [14]. Это свидетельствует о снижении доли органических 
фракций и увеличении неорганических, трудно- или неразлагаемых фракций, в первую очередь – отходов 
упаковки (бумага, пластик, стекло).

Эти изменения структуры привели к тому, что ранее успешно функционировавшие полигоны весьма бы-
стро начали заполняться и выбирать необходимые и возможные объемы складируемых отходов. Кроме того, 
изменения структуры отходов привело к тому, что присутствие трудно разлагаемых фракций не позволяет 
им разлагаться в приемлемые сроки и, следовательно, приводит к загрязнению окружающей среды через 
выделение складочного газа и жидких фракций в почву и водоемы.

Например, наиболее известные скандалы вокруг полигонов Кучино, Ядрово, Тимохово в Московской об-
ласти начали свое функционирование в 1970–1980-е гг. В советское время переработка мусора, отходов опас-
ных классов жестко контролировались, поэтому бытовые отходы использовались как средства рекультивации, 
то есть их можно было засыпать и забыть. В связи с этим на полигонах типа Ядрово, работающих с совет-
ского времени, нет экранирования. Сегодня это значит, что ядовитый фильтрат попадает в ручьи и реки, си-
стему водоснабжения Москвы и Подмосковья, и это уже экологическая катастрофа.

Теория и методы
Таким образом, небольшой экскурс в историю функционирования отрасли обращения с отходами произ-

водства и потребления, свидетельствует об ее успешности и эффективности, что позволяло ей решать мно-
гие как крупные, так и достаточно мелкие проблемы. В те времена не всегда расширение деятельности ряда 
предприятий приводило к возникновению экологических проблем.

В 1990-е гг. была проведена массовая приватизация, что привело, фактически, к развалу рассматрива-
емой отрасли. Из достаточно компактных образований и комплексов по сортировке и переработке отходов 
к концу 1990-х гг. образовалось огромное количество мелких предприятий, решающих частные вопросы 
на местном уровне, что попутно привело к быстрому заполнению практически всех полигонов, где происхо-
дило захоронение отходов производства без всякой сортировки и обеззараживания. Предприятия, реализую-
щие функции перемещения отходов производства и потребления, заключали необходимые договора об арен-
де территорий для размещения полигонов с местными органами управления, которые имели на это право. 
Как показывает анализ финансового состояния как местных бюджетов, так и упомянутых предприятий, они 
были весьма ограничены при высокой доле изношенных фондов.

Таким образом, как мы уже отмечали ранее, реализуемый в СССР отраслевой принцип функциониро-
вания народного хозяйства был ликвидирован. И основным стал территориальный, при котором все задачи 
по управлению предприятиями, особенно не относящимся к ресурсным отраслям, решались ими самостоя-
тельно. Это значительно сократило возможности по реализации новых технологий по обращению с отхода-
ми производства и потребления. Кроме того, необходимо отметить, что объемы потребления материальных 
ресурсов в результате резкого сокращения объемов производства в конце 1980-х – начале 1990-х гг., что, 
в свою очередь, значительно снизило актуальность проблемы использования вторичных ресурсов.

Быстрое нарастание проблем, связанных с обращением с отходами производства и потребления потребо-
вало фактического воссоздания отрасли, реализующей эти функции. Именно это и привело к подготовке ком-
плексного нормативного акта, регулирующего сферу обращения с отходами производства и потребления [1].

Имеющиеся в научной литературе подходы к решению проблемы управления системой обращения с от-
ходами производства и обращения в конечном счете сводятся к повышению эффективности работы пред-
приятий, непосредственно участвующих в утилизации или вторичной переработке отходов производства 
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и потребления, не уделяя внимания глобальной проблеме. При этом реализуется территориальный прин-
цип, что приводит в некоторых случаях к невозможности использования передовых и новейших техноло-
гий из-за малых масштабов территории [7; 8; 13].

Проведенный нами анализ имеющегося опыта в России обращения с ТКО, позволяет сделать выводы 
о возможных путях развития «мусорной» реформы. Как мы уже отмечали выше, имевшийся советский опыт 
успешно используется в европейских странах. Однако необходимо учесть изменения, произошедшие с прош-
лого века, связанные, прежде всего, с агломерационными и урбанистическими процессами в территориаль-
ном расселении России и изменениями в морфологическом составе ТКО. В научной литературе предлага-
лись различные варианты технологии обращения с ТКО [9; 15].

Анализ результатов
Несмотря на достаточно хорошо проработанную стратегию развития сферы обращения с отходами про-

изводства и потребления, нормативный акт за прошедшие годы претерпел значительные изменения. С 1 ян-
варя 2019 г. в России была введена новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение прин-
ципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с начала года получили 
право назначать операторов, которые должны заниматься всей цепочкой сбора и утилизации ТКО от мусор-
ного бака до специального полигона. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешили отло-
жить мусорную реформу до 1 января 2022 г.

Проанализируем сущность принятых изменений в упомянутом законе. Как отмечено выше, в него было вне-
сено 36 изменений и дополнений. В таблице 1 представлены данные о распределении этих изменений по годам.

Таблица 1
Структура изменений в федеральном законе от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

Год
Количество 
изменений

Содержание изменений

2004 2 Учет и отчетность в области обращения с отходами

2005 2 Разграничение полномочий
Государственный кадастр отходов

2008 3 Определение места строительства объектов размещения отходов

2011 4
Распределение полномочий в области лицензирования
Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды
Государственный надзор в области обращения с отходами

2013 3 Разграничение полномочий
Утилизационный сбор

2014 2

Уточнение государственной политики в области обращения с ТКО
Разграничение полномочий в правах собственности на отходы
Требования к эксплуатации зданий, используемых в процессе обращения
Запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты
Требования к разработке и реализации региональных программ
Требования к обращению с отходами I – V классов опасности
Экологический сбор
Функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

2015 4 Требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности

2016 3 Утверждение методических указаний по нормированию обращения

2017 2

Установление порядка расчета размера возмещения
Уточнение функций частных и индивидуальных предпринимателей
Требования к размещению мест захоронения
Утилизационный сбор
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Год
Количество 
изменений

Содержание изменений

2018 2 Порядок общественного обсуждения

2019 4

Добавили способ утилизации – сжигание
Рекультивация земли
Разграничение полномочий (передача полномочий в области надзора)
Установление нормативов утилизации
Требования к федеральной схеме обращения
Функции федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности
Нормирование в области обращения с отходами
Российский экологический оператор

2020 1 Утилизационный сбор в отношении транспортных средств
Источник: [1]

В таблице 1 приведены основные изменения в законе. Следует обратить внимание, что основные измене-
ния связаны с перераспределением полномочий и функций между уровнями управления. По первоначальной 
концепции основные функции и полномочия по управлению системой обращения с отходами производства 
и потребления возлагались на муниципальный уровень управления. До определенного времени это касалось 
не только сферы обращения с отходами, но и других сфер социально-экономической жизни страны. Для выяв-
ления объективности проведения изменений сопоставим эти изменения с таковыми в другом базовом законе [2].

В таблице 2 представлены сводные показатели по изменениям в нормативных актах.
Как показывают результаты анализа изменения, в обеих законах, они происходили синхронно. То есть 

в соответствии с первоначальной концепцией, как мы уже отмечали выше, основные функции по управле-
нию системой обращения с отходами производства и потребления возлагались на муниципальные образо-
вания, но, впоследствии, многие функции были перераспределены в пользу субъектов федерации или фе-
дерации. Выявленный анализ позволяет сделать выводы о существенной привязке количества изменений 
к выборному циклу (выделено цветом). Именно в эти годы происходили количественные изменения, как 
в одном, так и в другом законах.

Таблица 2
Сравнительные показатели изменений в федеральных законах № 89 и № 131

Год

Количество изменений 
Федеральном законе  

от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ, ед.

Доля изменений  
в общем количестве, 

процент

Количество изменений  
Федеральном законе  
от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ , ед.

Доля изменений  
в общем количестве, %

2000 1 2,78 - -
2003 1 2,78 - -
2004 2 5,56 5 3,82
2005 2 5,56 6 4,58
2006 1 2,78 10 7,63
2007 1 2,78 9 6,87
2008 3 8,33 5 3,82
2009 - 0,00 4 3,05
2010 - 0,00 7 5,34

2011 4 11,11 13 9,92

Окончание табл. 1
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Год

Количество изменений 
Федеральном законе  

от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ, ед.

Доля изменений  
в общем количестве, 

процент

Количество изменений  
Федеральном законе  
от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ , ед.

Доля изменений  
в общем количестве, %

2012 3 8,33 9 6,87

2013 0,00 8 6,11
2014 2 5,56 14 10,69
2015 4 11,11 8 6,11
2016 3 8,33 5 3,82
2017 2 5,56 9 6,87
2018 2 5,56 8 6,11
2019 4 11,11 6 4,58

2020 1 2,78 5 3,82
Источники: [1, 2]

Заключение

Условия промышленного производства и потребления, как производственного, так и личного, значитель-
но изменились, что требует использования новых подходов в технологических схемах обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Однако, как показал ретроспективный анализ и современный опыт в России, 
необходимо уходить от территориального принципа управления процессами обращения с твердыми комму-
нальными отходами и возлагать большие надежды на значительную роль в этом муниципальных органов 
управления. Наиболее вероятным направлением повышения эффективности обращения с твердыми комму-
нальными отходами является переход к отраслевому принципу с привлечением к этим проблемам государ-
ственные органы управления субъектов Федерации.

В целях формирования общественного согласия в части достижения консенсуса в сфере нанесения ми-
нимального экологического ущерба необходимо привлекать население при решении выявленных проблем 
при производстве и потреблении продукции с использованием типовых процедур и технологий.
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Введение
Внедрение системы управления рисками способствует достижению организацией стратегических и так-

тических целей, а также повышает результативность управления бизнес-процессами, что, в свою очередь, 
повышает стоимость бизнеса [2]. Отсутствие эффективного управления рисками, адаптированного к усло-
виям неопределенности и нестабильности, сдерживает развитие российских компаний. В статье рассмо-
трены преимущества и недостатки риск-менеджмента в современных организациях и даны рекомендации 
по его улучшению на примере ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Теория и методы
В ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», в соответствии с политикой управления рисками, создано Управле-

ние внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества (далее – Управление риск-менедж-
мента), на которое возложены функции по общей координации процессов управления рисками [6].

Для гарантии эффективности системы управления рисками предприятия и соответствия объективно из-
меняющимся требованиям и условиям ежегодно проводится оценка эффективности системы риск-менед-
жмента. В соответствии с действующей политикой управления рисками оценку выполняют:

 – внутренний аудитор (ежегодно);
 – внешний независимый аудитор (не реже 1 раза в 5 лет).
В результате проведения Д.А. Ермилиной ситуационного анализа выявлены особенности существующей 

системы управления рисками в ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» [3]. К основным недостаткам можно отнести:
 – устаревшую политику управления рисками, которая разработана на основе модели COSO ERM 2004; 

возможности актуализации внутреннего документа на основе принципов концепции COSO «Управление 
рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности», а также стандарта ISO 
31000–2018 «Менеджмент риска – руководство» [7];

 – отсутствие методологии по разработке (определению) ключевых индикаторов риска, согласованной 
со стратегией развития;

 – отсутствие временного подхода, что проявляется через обеспечение определенных значений ключе-
вых показателей деятельности компании, а также через снижение отклонений от заданных целевых значе-
ний посредством проведения непрерывного мониторинга рисков и оценки остаточного риска.

Дальнейшее совершенствование системы управления рисками в ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» долж-
но включать следующие мероприятия.

1. В организации следует разработать (определить) ключевые индикаторы риска (далее – КИР).
Ключевые индикаторы риска играют значительную роль в процессе управления рисками. Ключевой по-

казатель риска представляет собой количественный показатель, характеризующий фактор (источник) риска, 
при этом в общем случае не являясь его оценкой. Этот показатель является также распространенным ин-
струментом мониторинга и представления оперативной информации руководству компании об изменениях 
уровня рисков [4]. Универсального КИР не существует, поэтому компании следует проводить оценку всех 
возможных рисков по всем направлениям деятельности, так как зачастую они специфичны для каждого биз-
нес-процесса. Кроме того, важна чувствительность выбранных КИР к определенному риску. 

Ключевые индикаторы риска должны разрабатываться подразделениями – владельцами рисков и утвер-
ждаться генеральным директором предприятия. В целях закрепления ответственности за достижение целе-
вых значений КИР, они могут быть установлены в качестве ключевых показателей эффективности менед-
жеров и подразделений.

Для реализации полного комплекса работ по определению КИР организации следует поэтапно осуще-
ствить следующие мероприятия:

 – разработать эффективный набор КИР; 
 – отобрать КИР для каждого выявленного значимого риска; 
 – определить интервалы значений КИР, соответствующие различным категориям рисков (приемлемый, 

высокий и т. п.);
 – проводить регулярный мониторинг КИР;
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 – актуализировать КИР в случае необходимости; 
 – представлять отчетность по КИР руководству компании;
 – разработать локальный нормативный документ, устанавливающий требования в сфере определения 

КИР, а также поэтапного описания указанных выше мероприятий.
Контроль над корректностью расчета КИР, отслеживание КИР всех подразделений компании, осуществля-

ющих мониторинг и управление рисками, должно осуществляться Управлением риск-менеджмента и Управ-
лением внутреннего аудита на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия 
решения о риске. По результатам мониторинга могут быть откорректированы реализуемые мероприятия или 
разработаны дополнительные.

2. Предлагается усилить направление деятельности Управления риск-менеджмента в сфере осущест-
вления постоянного мониторинга рисков, который заключается в контроле над уровнем выявленных 
в компании рисков. Для реализации этого мероприятия следует внести изменения в политику управле-
ния рисками ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и Положение о структурном подразделении, в должност-
ные инструкции работников в части расширения их должностных обязанностей. Постоянный мониторинг 
рисков будет достигаться посредством актуализации на регулярной основе (ежеквартально) информации 
о рисках, мероприятий по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, а также через отсле-
живание значений КИР. 

3. Необходимо осуществлять мониторинг системы риск-менеджмента ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», 
причем его можно автоматизировать с помощью программного продукта.

В настоящее время рынок программного обеспечения предлагает десятки систем, программ и сервисов 
для управления рисками [5]. Для повышения эффективности системы управления рисками предлагается ис-
пользовать комбинированный подход, который «обеспечивает преимущество в виде возможности рационали-
зации ресурсопотребления, оптимизации затрат, минимизации рисков, связанных с утечкой информационных 
потоков, распространения современных технологий в рамках принятия управленческих решений» [1, с. 49]. 

Основные результаты
В результате анализа достоинств и недостатков нескольких программ, а также требований, предъявляе-

мых к программному обеспечению, был выбран продукт Omnitracker Risk Management. Этот немецкий прог-
раммный продукт известен на зарубежном и российском рынках в первую очередь как система для автома-
тизации процессов риск-менеджмента компании.

Omnitracker Risk Management позволяет реализовать ряд функций по управлению рисками:
 – обнаружение и перечисление всех рисков независимо от источника из возникновения;
 – типизация рисков по индивидуально определяемым категориям;
 – оценка выявленных рисков по вероятности возникновения и воздействия, в результате которой опре-

деляется приоритетность;
 – определение стратегии управления риском (избежать, уменьшить, передать, принять);
 – принятие мер против выявленных рисков с целью снижения негативных последствий и вероятности 

возникновения;
 – мониторинг, отчетность и документирование всех рисков в соответствии с ранее определенными 

критериями.
Современное интеллектуальное управление рисками сосредоточено, с одной стороны, на предотвра-

щении индивидуальных рисков. Конечная цель – максимально снизить сумму всех потенциальных рисков.
В таблице 1 представлен календарный план график предложенного проекта по внедрению программного 

продукта Omnitracker Risk Management. Реализация проекта займет 246 дней – с 01.01.2021 г. по 05.09.2021 г.
Предложенные в рамках исследования мероприятия будут способствовать повышению эффективности 

существующей системы управления рисками ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Осуществление мониторин-
га рисков и соответствующих проблем, связанных с ним, направлено на поиск ответов на три вопроса: как 
меняется риск; влияние этих изменений на цели или другие факторы внутренней или внешней операцион-
ной среды; взяла ли организация на себя достаточно риска для достижения своих целей. 
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Таблица 1
Календарный план график реализации проекта по внедрению Omnitracker Risk Management 

в деятельность ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Мероприятия Дата начала Дата окончания Время (дни)

Анализ состояния организации и ее перспектив 01.01.2021 05.01.2021 5

Сбор первичной информации и ее анализ 05.01.2021 09.01.2021 5
Маркетинговые исследования 09.01.2021 17.01.2021 9
Разработка ТЭО, его утверждение 14.01.2021 04.02.2021 22
Поиск ресурсов для реализации проекта 04.02.2021 13.02.2021 10
Определение целей и задач 13.02.2021 14.02.2021 2
Назначение руководителя проекта 15.02.2021 17.02.2021 3
Разработка структурной декомпозиции работ 17.02.2021 26.02.2021 10
Набор команды 24.02.2021 29.02.2021 6
Оценка продолжительности проекта 27.02.2021 02.03.2021 5
Разработка графика Ганта 03.03.2021 04.03.2021 2
Проработка структуры Omnitracker Risk Management 01.03.2021 14.03.2021 14

Решение вопроса по интеграции баз данных Omnitracker Risk 
Management в действующую систему ПАО «ГЕОТЕК Сейсмо-
разведка»

13.03.2021 23.04.2021 40

Реализация внедрения Omnitracker Risk Management в дейст-
вующую систему ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

23.04.2021 20.06.2021 62

Пробное испытание Omnitracker Risk Management  21.06.2021 01.07.2021 42

Внесение изменений по результатам испытаний 01.07.2011 29.07.2021 40

Финальное испытание автоматизированного риск-менеджмента 30.07.2021 05.09.2021 37
Составлено авторами по материалам исследования

Риски необходимо отслеживать, чтобы руководство могло действовать незамедлительно, когда характер, 
потенциальное воздействие или вероятность риска выходят за пределы допустимых уровней. Мониторинг 
важен, потому что риски и другие факторы, как внутренние, так и внешние, постоянно меняются. Следует 
учитывать не только изменение самого риска, но и что источник риска и влияние на организацию также мо-
гут измениться. Соответственно, меняется и то, что компания считает приемлемым или желаемым уровнем 
риска. В результате меняется финансовое положение, репутация, управленческая команда и т. д.

После того как ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» оценит изменения в риске, источнике риска и его воз-
действиях на организацию, возможно, потребуется внести корректировки в стратегию, оценку самого ри-
ска, реакцию на риск и многое другое. Кроме того, возможно, что в процессе мониторинга рисков можно 
обнаружить ряд недостатков и ошибок. Можно внести коррективы в меры по смягчению и другие действия, 
чтобы убедиться, что риск соответствует желаемому уровню допуска ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Без 
выполнения такого рода действий все усилия по выявлению угроз и возможностей для достижения страте-
гических целей могут быть потрачены впустую.

Заключение 
Таким образом, использование программного продукта Omnitracker Risk Management позволит автома-

тизировать процесс управления рисками и осуществлять мониторинг системы риск-менеджмента в ПАО 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка».
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Введение
Вопрос организационного проектирования непосредственно связан с повышением эффективности дея-

тельности организации. Система управления организацией должна быть спроектирована таким образом, что-
бы обеспечить оптимальный межвременной выбор между настоящим и будущим, между стабильным функ-
ционированием и развитием. Данное обстоятельство актуализируется становлением новой управленческой 
парадигмы «субъект – субъект управления» [7].

При рассмотрении эффективности системы управления организацией необходимо отметить следующие 
теоретические аспекты. 

Во-первых, затрагивая систему управления, следует различать:
а) организационную структуру управления. Ш. Сандермоен определяет организационную структуру как 

«формализованную описательную схему распределения задач и обязанностей в их взаимосвязи и функцио-
нальном единстве, направленных на достижение стратегических замыслов и целей» [5, с. 14]. По его мне-
нию, структура – это основа любой организации, именно структура определяет, как будет в будущем осу-
ществляться деятельность [5]. Его позицию разделяет И. Адизес, который считает, что организационная 
структура определяет поведение организации [1]. К основным характеристикам организационной структу-
ры, по мнению Э. А. Гурьяновой, относятся степень централизации, формализации структуры, количество 
уровней управления, количество функциональных подразделений, диапазон контроля [2];

б) организационную систему управления, формирующую подходы, методы, механизмы, применяемые 
в отношениях между объектом и субъектом управления. Общепринятым в научной литературе является вы-
деление трех групп методов управления: административных (также именуемые организационными или ор-
ганизационно-распорядительными), экономических и социально-психологических.

Во-вторых, эффективность управления можно рассматривать как в широком, так и в узком смыслах, 
а именно, в соответствии с позицией М. В. Цыпленковой и соавторов, как: а) эффективность функциони-
рования управляемой системы в целом и/или, как вариант, ее элементов и б) результативность собственно 
управленческой деятельности [6].

Теория и методы
При рассмотрении эффективности функционирования управляемой системы в целом и/или ее элемен-

тов возможны следующие направления к определению эффективности системы управления организацией:
1) сравнение рыночной стоимости организации и балансовой стоимости ее активов. К этому направле-

нию также относится применение коэффициента Тобина – отношения рыночной стоимости акции компа-
нии к балансовой стоимости;

2) сравнение размера выручки, чистой прибыли, а также среднеотраслевых показателей рентабельности 
и показателей конкретного предприятия;

3) сравнение нефинансовых количественных показателей. Например, М. В. Цыпленкова с соавторами 
приводят такие показатели, как доля рынка, дни, потерянные из-за забастовок, текучесть кадров, невыходы 
на работу, удовлетворенность работников, производительность труда, соотношение роста заработной платы 
и производительности труда и др. [6].

Преимуществом этого направления является базирование на доступных данных об организации, а так-
же возможность сравнения результатов измерений в пространственно-временном аспекте. Недостатком это-
го направления является отражение прошлых событий, влияние спекулятивных воздействий рынка. 

Рассматривая эффективность управления в узком смысле как результативность собственно управленче-
ской деятельности можно выделить следующий инструментарий:

1) индексные методики. В. О. Евсеев и В. А. Корнилович предлагают выполнять оценку результатив-
ности и качества управления предприятиями на основе: индекса уровня критического управления; индек-
са динамики риска управления; индекса управленческой функциональности; индекса управления уров-
нем стоимостью [3];

2) коэффициентные методики. Наиболее детально проработанной, на наш взгляд, является методика, предло-
женная П. В. Пронозой и Ю. В. Вергелес. Методика предполагает расчет показателей по таким направлениям, как 
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оценка эффективности: а) достижения функциональных целей; б) состава системы и структуры связей; в) дости-
жения целей экономических агентов и г) адаптации к изменениям во внешней среде [4].

В целях нашего практического исследования мы обратились к коэффициентной методике, по которой 
состав рассчитываемых показателей определялся исходя из таких характеристик, как наличие информации 
для расчета, простота расчета, оперативность, возможность сравнения и сопоставления данных в простран-
ственно-временном аспекте. Коэффициенты разделены на два блока, первый блок характеризует организа-
ционную структуру управления, второй блок – организационную систему управления. Используемые коэф-
фициенты и порядок их расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1
Авторская методика оценки эффективности системы управления организацией

Показатель Порядок расчета Условные обозначения

Оценка организационной структуры управления

Уровень управленческих расходов  К1=Рупр./Сс

Рупр. – сумма управленческих расходов
Сс – общая сумма затрат на производство 
и реализацию продукции 

Эффективность деятельности аппарата 
управления, тыс. руб. / чел. К2=П/Чу

П – чистая прибыль предприятия;
Чу – численность аппарата управления 

Зависимость оплаты труда управленческого 
персонала от прибыли  К3=(ΔЗ/Пу)/ΔП

ΔЗ/Пу  –  изменение  заработной  платы 
управленческого персонала
ΔП – изменение чистой прибыли предприятия 

Соотношение численности линейных 
и функциональных руководителей среднего 
звена и общей численности 

К4= Чср./Ч

Чср. – численность руководителей среднего 
звена предприятия
Ч – среднесписочная численность сотрудников 
предприятия

Степень формализации труда  К5= Чн/Ч

Чн – численность сотрудников, труд которых 
организован на основе нормативной доку-
ментации;
Ч – среднесписочная численность сотрудни-
ков предприятия

Оценка организационной системы управления

Уровень автоматизации и механизации 
труда, тыс. руб. / чел. К6=Тма/Чу

Тма – стоимостное выражение количества 
управленческой техники и оргтехники
Чу – численность аппарата управления

Коэффициент целенаправленности 
организационной структуры управления  К7= Чспец./Чу

Чспец.  –  численность  административно-
управленческих сотрудников, занятых решением 
специальных проблем
Чу – численность аппарата управления

Коэффициент концентрации функций 
управления  К8=Fосн./Fвып.

Fосн. – количество основных функций
Fвып. – количество фактически выполняемых 
функций 

Коэффициент накопления организационной 
структуры дисфункций К9=Fсв./Fвып.

Fсв.  – количество функций управления, 
свойственных определенному звену управления 
Fвып. – количество фактически выполняемых 
функций 

Составлено авторами по материалам исследования
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Анализ результатов практического исследования
Практическое исследование было проведено на базе двух промышленных предприятий – производите-

лей высокотехнологичного оптоволоконного кабеля, одно из которых является отечественным, второй за-
вод – дочернее зарубежное предприятие. Оценки эффективности системы управления на объектах исследо-
вания представлены в таблице 2.

Таблица 2
Данные оценки эффективности системы управления на исследуемых предприятиях

Показатель

Предприятие
отечественное зарубежное

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г.
Оценка организационной структуры управления

Уровень управленческих расходов  0,0720   0,0745  0,23 0,21
Эффективность деятельности аппарата управления, 
тыс. руб. / чел. 4 316,97 3 056,60 11 963,46 12 547,10

Зависимость оплаты труда управленческого персонала 
от прибыли 0,09 0,19 0,02 0,13

Соотношение численности линейного и функционального 
аппарата управления 0,07 0,06 0,18 0,18

Степень формализации труда 0,63 0,66 0,55 0,55
Оценка организационной системы управления

Уровень автоматизации и механизации труда, тыс. руб. / чел. 106,16 80,06 57,45 60,25
Коэффициент целенаправленности организационной 
структуры управления 0,40 - 0,09 -

Коэффициент концентрации функций управления 1,16 - 0,66 -

Коэффициент нако-
пления организацион-
ной структурой дис-
функций

Руководители высшего звена  1,00 - - -

Руководители среднего  1,56 - 0,98 -

Руководители низшего звена  1,33 - - -
Составлено авторами по материалам исследования

Уровень управленческих расходов показывает долю затрат на управление в себестоимости продукции, 
другими словами, экономичность труда в системе управления. Оптимальным является его уменьшение в ди-
намике. Как мы видим, на отечественном заводе данный показатель в 2019 г. уменьшился по сравнению 
с 2018 г. На зарубежной производственной площадке наблюдается увеличение данного показателя.

Эффективность деятельности аппарата управления говорит о вкладе управленческого персонала в при-
быль предприятия. Оптимальным значением показателя является его уменьшение в динамике. В 2019 г. дан-
ный показатель на отечественном заводе увеличился на 1 260,37 тыс. руб., на зарубежном заводе, наоборот, 
уменьшился на 583,64 тыс. руб.

Зависимость оплаты труда управленческого персонала от прибыли показывает адекватность изменения 
заработной платы аппарата управления изменению прибыли. Значение показателя должно быть стабильным 
в динамике. Этот показатель снизился на обоих заводах.

Соотношение численности линейных и функциональных руководителей среднего звена и общей числен-
ности: допустимое рациональное соотношение линейного и функционального руководящего персонала пред-
приятия к общей численности сотрудников не должно превышать 10 % на каждые 100 человек. На российском 
предприятии данный показатель находится в норме. На зарубежном предприятии показатель немного превышен.
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Степень формализации труда показывает соотношение численности сотрудников, труд которых органи-
зован на основе нормативных документов к общему числу сотрудников. Формализация труда на отечест-
венном заводе в 2019 г. сократилась, на зарубежном предприятии соотношение осталось на одном уровне.

Уровень автоматизации и механизации труда показывает стоимостное выражение управленческой тех-
ники на одного сотрудника организационной структуры управления. На российском предприятии в 2019 г. 
на одного сотрудника приходилось 106,16 тыс. руб. управленческой техники в стоимостном выражении, этот 
показатель увеличился по сравнению с предыдущим периодом. На зарубежной площадке наблюдается сни-
жение этого показателя в 2019 г. на 2,8 тыс. руб., который составил 57,45 тыс. руб.

Коэффициент целенаправленности организационной структуры управления показывает соотношение 
чис ленности административно-управленческих сотрудников, занятых решением специальных проблем, к об-
щему числу сотрудников аппарата управления. На отечественном предприятии в 2019 г. этот показатель со-
ставил 40 %, а на зарубежной площадке он ниже – 19 %.

Коэффициент концентрации функций управления показывает соотношение числа стратегически и эко-
номически значимых функций к общему числу выполняемых подразделением или отдельным сотрудником 
функций. В 2019 г. на отечественном заводе этот показатель составил 1,16. Так как значение показателя боль-
ше 1, это означает, что целевые функции не превышают фактически выполняемые и реализуются в полной 
мере. На зарубежном заводе показатель, наоборот, меньше 1, его значение в 2019 г. составляет 0,66, что сви-
детельствует о том, что требуется передача части функций. 

Коэффициент накопления организационной структурой дисфункций позволяет выявить несвойственные 
управленческому звену функции и тем самым нормализовать численность персонала звена управления. На оте-
чественном предприятии руководители среднего и низшего звеньев выполняют меньше функций, чем следует. 
На зарубежном предприятии, напротив, сотрудники не успевают выполнять необходимые функции.

Заключение
Таким образом, проведенная оценка эффективности системы управления на исследуемых предприяти-

ях показала, что на отечественном заводе эффективность деятельности аппарата управления в 2019 г. сни-
зилась, по сравнению с предыдущим периодом, руководители среднего звена выполняют меньше функций, 
чем следует, соответственно, необходимы изменения организационной структуры предприятия. На зарубеж-
ном предприятии требуется пересмотр и оптимизация выполняемых функций.

Оценка эффективности системы управления организацией позволяет определить направления возмож-
ных управленческих воздействий при проведении организационных изменений.
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Аннотация. Рассмотрены ключевые факторы повышения удовлетворенности сотрудни-
ков промышленного предприятия. Уточнено понятие удовлетворенности, выделены обла-
сти многомерного подхода к удовлетворенности, а также ключевые факторы рабочего 
места, ориентированного на повышение удовлетворенности сотрудников. Применение 
авторского подхода, основанного на методах научного обобщения и системного подхода, 
позволило установить, что действия, предпринимаемые для повышения удовлетворенно-
сти сотрудников должны быть основаны на заботе, создании мест отдыха, сокраще-
нии сроков карьерного роста, проявлении уважения, наличии обратной связи, достиже-
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учная новизна работы заключается в том, что определены ключевые факторы рабочих 
мест, ориентированных на повышение удовлетворенности, предложены показатели для 
оценки уровня удовлетворенности сотрудников промышленного предприятия. Практи-
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Введение
Сегодня очевидно, что качество, производительность и эффективность работы персонала каждого про-

мышленного предприятия во многом зависит от их удовлетворенности трудом. Поэтому в современных усло-
виях одним из ключевых направлений совершенствования системы управления является повышение уровня 
удовлетворенности персонала. Практически в каждой компании промышленного сектора экономики руково-
дители уделяют этому вопросу отдельное внимание, так как удовлетворенность работников напрямую вли-
яет на улучшение результатов труда. Удовлетворенность сотрудников промышленного предприятия связана 
с различными аспектами в работе, начиная от производственной нагрузки и заканчивая отношениями меж-
ду руководителями различных уровней и подчиненными. 

С новыми преобразованиями, которые происходят в современной промышленности, можно наблюдать 
не только спад производительности труда, но и высокую текучесть кадров, когда многие сотрудники не оста-
ются долго на одном рабочем месте, а также низкое чувство преданности со стороны персонала [3]. Одной 
из причин обозначенных проблем является недостаточная удовлетворенность сотрудников своей професси-
ональной деятельностью на конкретном промышленном предприятии.

Теория и методы
Данные об удовлетворенности персонала своей работой – это, фактически, информация о кадровых рис-

ках промышленного предприятия. По этой причине очень важно использовать многомерный подход к опре-
делению степени удовлетворенности сотрудников промышленного предприятия, охватывающий области, пе-
речисленные на рисунке 1.

В целом, говоря об удовлетворенности персонала, нельзя дать одного точного определения данного по-
нятия, поскольку оно является очень широким и многообразным. Удовлетворенность работой по своей сути 
это чувство удовлетворенности, которое человек испытывает как прямой результат работы на определен-
ной должности [4]. Удовлетворенность работой – не поддающаяся количественному измерению метрика, 

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Области многомерного подхода к удовлетворенности сотрудников промышленного предприятия

Уровень удобства (короткий проезд к месту работы, доступ 
к нужным цифровым инструментам и гибкий график)

Регулярная оценка со стороны непосредственного 
руководства и предприятия в целом

Конкурентоспособная оплата труда, благодаря которой сотрудники 
промышленных предприятий поддерживают хорошее качество жизни

Перспективы карьерного роста, совпадающие 
с целями личностного роста сотрудников

Сложный характер работы промышленного предприятия, 
подталкивающий сотрудников к новым профессиональным достижениям
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она определяется как положительная эмоциональная реакция, которую испытывает сотрудник при выпол-
нении своей работы или когда находится на работе [4]. При этом дополнительная сложность состоит в том, 
что удовлетворенность работой достаточно сильно варьируется от сотрудника к сотруднику. На одном и том 
же рабочем месте и в одинаковых условиях факторы, которые помогают одному сотруднику чувствовать себя 
удовлетворенным, могут быть неприменимы к другому сотруднику.

Итак, не существует единого определения удовлетворенности работой, и факторы, способствующие это-
му, будут зависеть от характера рабочего места. Например, удовлетворенный сотрудник в производственном 
секторе выглядит иначе, чем удовлетворенный разработчик программного обеспечения. Однако можно вы-
делить ряд ключевых факторов, способствующих ориентации на повышение удовлетворенности сотрудни-
ков промышленного предприятия (рис. 2).

Рассмотрим подробнее обозначенные на рисунке 2 ключевые факторы рабочих мест, ориентированных 
на повышение удовлетворенности сотрудников промышленного предприятия.

1. Забота предприятия о сотрудниках.
Недостаточно просто заботиться о сотрудниках. Следует регулярно доводить эти сведения до самих сот-

рудников с помощью информационных бюллетеней, неформального признания, поощрений, денежных сти-
мулов и других способов. Кроме этого, следует разработать и внедрить коммуникационную стратегию. На-
пример, в рамках коммуникационной стратегии крупные компании с высоким уровнем удовлетворенности 
персонала работой на страницах корпоративных изданий рассказывают «счастливые истории» сотрудников, 
удовлетворенных работой.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Ключевые факторы рабочих мест, способствующие ориентации на повышение  
удовлетворенности сотрудников промышленного предприятия

Безопасность и чувство уверенности в своей важности и  необходимости 
предприятию

Развитие у сотрудников творческих талантов и новаторства

Соблюдение на предприятии справедливой и инклюзивной политики

Оценка сотрудниками своих отношений с  руководством

Отношение к проблеме баланса между работой и личной жизнью

Наличие культуры двусторонней обратной связи

Проявление чувства уважения со стороны коллег

Средний интервал между этапами продвижения сотрудников 
по карьерной лестнице

Наличие на предприятии места, где сотрудники могут отдыхать 
и уделять время хобби

Забота предприятия о своих сотрудниках
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2. Наличие места, где сотрудники могут отдыхать и уделять время своему хобби.
Сегодня большинство персонала проводит значительную часть недели на работе, но это не значит, что он дол-

жен игнорировать на это время свои хобби или личные интересы. Рабочее место, где у сотрудников есть доста-
точно свободного времени во время перерывов, чтобы, например, почитать книгу, узнать новости, вкусно пере-
кусить, и где такое поведение не считается нарушением, будет лучше обеспечивать удовлетворенность от работы.

3. Средний интервал между этапами продвижения сотрудников по карьерной лестнице.
Текущая бизнес-среда быстро меняется, и сотрудники могут перейти на работу к конкурентам на более 

выгодных для них условиях, если не будет продвижения по службе. Именно поэтому интервал между повы-
шением сотрудников по службе должен быть ниже среднего срока работы сотрудника [5]. Например, если 
сотрудники остаются в компании в среднем пять лет, продвижение по службе следует планировать как ми-
нимум с двухлетним интервалом. Если такой переход невозможен, то следует разработать программы обу-
чения, чтобы предоставить каждому сотруднику возможность освоить новые рабочие места и/или должнос-
ти в организации. Что еще более важно, необходимо своевременно информировать сотрудников о политике 
продвижения, чтобы они знали, чего ожидать и когда этого ожидать.

4. Проявление чувства уважения со стороны коллег.
Рабочее место, где сотрудники регулярно подвергаются критике или жесткой проверке, рано или поздно 

вызовет их недовольство [10]. В этом случае удовлетворенность сотрудников можно определить через лич-
ные беседы один на один или с помощью анонимных опросов. После этого следует принять соответствую-
щие меры для улучшения условий работы и повышения удовлетворенности.

5. Наличие культуры двусторонней обратной связи.
Сотрудникам нужна регулярная обратная связь, чтобы понимать в каком направлении они развивают-

ся [8]. Кроме того, сотрудникам необходимо и полезно делиться своим мнением с руководством, чтобы опре-
делить будущее промышленного предприятия. Такая культура двусторонней обратной связи необходима для 
поддержания удовлетворенности сотрудников.

6. Отношение к проблеме баланса между работой и личной жизнью.
Компании должны попытаться создать культуру высокой производительности, в которой производи-

тельность не ставится выше благополучия. Положительный баланс между работой и личной жизнью явля-
ется неотъемлемой частью этого. Обязательные дни работы на дому, оплачиваемый отпуск и гибкие рабо-
чие льготы – отличные способы помочь сотрудникам в этом.

7. Оценка сотрудниками своих отношений с руководством.
Многим известна аксиома о том, что сотрудники не уходят с работы, они уходят от начальников. Вслед-

ствие этого следует регулярно проводить целевые опросы работников, покидающих предприятие, чтобы вы-
яснять достоверные причины увольнения и определить связаны ли они с поведением непосредственных ру-
ководителей или с самой работой.

8. Соблюдение справедливой и инклюзивной политики.
Разнообразие и вовлеченность на рабочем месте положительно сказываются на прибыли бизнеса, а также 

улучшают культуру компании и рабочую среду. Обеспечивая справедливое отношение ко всем сотрудникам, неза-
висимо от возраста, пола или наличия группы инвалидности, можно повысить средний уровень удовлетворенно-
сти на предприятии. Другими словами, удовлетворение от работы не должно ограничиваться избранными работни-
ками – весь персонал промышленного предприятия должен испытывать одинаковый уровень удовлетворенности.

9. Развитие у сотрудников творческих талантов и новаторства.
Несмотря на то, что данный фактор зависит от конкретной отрасли деятельности предприятия, сотруд-

ники не должны ограничивать и/или сдерживать свои творческие способности. Для развития самого пред-
приятия гораздо полезнее, когда сотрудники демонстрируют дух творчества и новаторства на работе [1]. 
Фактически, программы обучения и развития могут быть развернуты для укрепления творческих навыков, 
что сделает компанию более склонной к инновациям [2]. В противном случае существует риск получить со-
трудников, которых отстают от научно-технического прогресса.

10. Безопасность и чувство уверенности в своей важности и необходимости предприятию.
Безопасность рабочих мест в промышленном секторе сейчас является серьезной проблемой, поскольку тех-

нологии меняют существующие бизнес-процессы, а повсеместная автоматизация ставит под угрозу устаревшие 
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модели работы [6]. Каждый работодатель, ориентированный на будущее, должен четко разъяснить сотрудникам, 
как их роль изменится с годами, и подготовить их к этим изменениям. Сотрудники не должны чувствовать себя 
неуверенно в отношении своей работы на конкретном промышленном предприятии. Руководство может гаран-
тировать стабильную занятость, поддерживая постоянную связь между сотрудниками, непосредственными на-
чальниками и высшим руководством. Помимо таких основ, как компенсация, выплаты сотрудникам и удобст-
ва на рабочем месте, указанные выше десять ключевых факторов имеют большое значение для положительного 
воздействия на удовлетворенность сотрудников. 

Не менее важно оценивать удовлетворенность сотрудников работой на промышленном предприятии. Для 
того чтобы получить четкое представление об удовлетворенности работой можно рекомендовать регулярно 
измерять как минимум следующие три показателя.

1. Прогулы и неоплачиваемые отпуска.
Прогулы представляют собой явный признак того, что сотрудники недостаточно мотивированы, что-

бы приходить на работу по расписанию [9]. Этот показатель не касается оплачиваемых отгулов, поскольку 
если сотрудники предпочитают использовать оплачиваемые отгулы для своих личных целей, это предпола-
гает положительный баланс между работой и личной жизнью. Уточним, что отгул – это время отдыха, ко-
торое предоставляется работникам предприятия в качестве компенсации за их работу или дежурство в не-
рабочее время. Однако если сотрудники готовы отказаться от части своей компенсации за отгул, возможно, 
предприятию придется пересмотреть меры по повышению удовлетворенности работой.

2. Численность рефералов (сотрудники, пришедшие на работу по рекомендации действующих работни-
ков предприятия).

Лояльные и довольные своей работой сотрудники зачастую рекомендуют своим хорошим знакомым тру-
доустроиться на предприятие, где они работают [7]. Поэтому снижение числа рефералов может указывать 
на то, что сотрудники не удовлетворены работой настолько, чтобы рекомендовать ее другим. Они могут по-
прежнему ценить работу на данном промышленном предприятии, но чувствовать, что льготы на рабочем 
месте недостаточны для компенсации их затраченных усилий. Вот почему эта метрика требует вниматель-
ного наблюдения и анализа при оценке уровня удовлетворенности.

3. Обзоры в социальных сетях.
Отзывы сотрудников в социальных сетях могут предоставить ценные данные об удовлетворенности ра-

ботой. Часто информация, которой работники не могут поделиться напрямую со своим работодателем, вы-
ражается через социальные сети. Поэтому рекомендуется отслеживать общение и отзывы сотрудников в со-
циальных сетях, чтобы оценить их удовлетворенность работой.

Для повышения удовлетворенности персонала работой на промышленном предприятии необходимо регулярно:
 – улучшать условия труда и повышать безопасность на рабочем месте;
 – разрабатывать и внедрять различные программы лояльности, мотивации, поощрения и стимулирования;
 – совершенствовать стиль управления; 
 – повышать уровень образования и квалификации персонала;
 – разрабатывать и внедрять программы продвижения по службе;
 – оценивать и анализировать уровень удовлетворенности сотрудников.

Заключение
Несомненно, удовлетворенность сотрудников приводит к повышению производительности их труда и эф-

фективности работы всего промышленного предприятия. Важность и преимущества высокой удовлетворен-
ности сотрудников для промышленного предприятия бесспорны. Сотрудники с высоким уровнем удовлет-
воренности представляют собой огромный актив предприятия по многим причинам.

1.  Высокая производительность труда. Сотрудники, которые высоко удовлетворены работой, как прави-
ло, достигают более высокой производительности труда. При этом они более заинтересованы в успехе все-
го предприятия и, следовательно, эффективнее работают.

2.  Продвижение бренда. Когда работники довольны работой, то они делятся этой информацией с рефера-
лами и стейкхолдерами, рекомендуя предприятие в качестве работодателя, что в итоге служит продвижению 
бренда предприятия, делая его предпочтительным работодателем на рынке труда.
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3.  Лучшее обслуживание клиентов. Удовлетворенные сотрудники более склонны хорошо обслуживать 
клиентов. Они с гордостью представляют клиентам свое предприятие, тем самым увеличивая их численность.

4.  Снижение оборота текучести кадров. Удовлетворенные работой сотрудники остаются долгое время 
работать на одном предприятии. При этом высокая текучесть кадров может принести огромные финансовые 
и временные затраты для работодателей на повторное заполнение вакантных мест и переподготовку квали-
фицированных специалистов. 

Безусловно, нельзя ожидать нулевой текучести кадров, однако можно снизить подобные риски, сделав 
удовлетворенность сотрудников главным приоритетом кадровой политики промышленного предприятия.
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Введение

Все страны мира проходят сейчас через цифровую трансформацию своих экономических систем. Меняю-
щиеся глобальные и технологические реалии кардинальным образом меняют характер экономики и каналы вза-
имодействия населения и бизнеса с правительством. Этот глобальный тренд касается не только технического 
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перевооружения, это всеобъемлющая работа по совершенствованию, а иногда и радикальному преобразованию 
применяемых технологий, процессов на основе цифровых решений.

Полагаем, что вектор развития цифровых технологий в мировой экономике исходит из понимания того, 
что в современных условиях по-другому просто невозможно обеспечить дальнейший динамичный эконо-
мический рост. Безусловно, информационные технологии позитивно влияют на интеграционные процессы, 
цифровизация оказывает влияние на форсирование процессов региональной интеграции, играет роль драй-
вера экономической интеграции.

Первостепенная задача для сегодняшней экономической интеграции России требует создания условий для 
развития информационно-цифровых технологий. Четвертая промышленная революция в мире требует внедре-
ния цифровых инициатив, что ставится целью государственной политики России, а следовательно, исполь-
зование новейших цифровых технологий – стратегический и интеграционный вектор развития государства.

Цифровая интеграция, внедрение цифровых технологий, автоматизированных систем, информационных 
технологий оказывают влияние на международное сотрудничество и экономическое взаимодействие между 
государствами – членами евразийского интеграционного союза. Экономическая интеграция России невоз-
можна без цифровизации экономических систем, технологий, помогающих обрабатывать огромные объемы 
данных, необходимых для создания эффективных связей по взаимодействию стран – участниц Евразийско-
го экономического сюза (далее – ЕАЭС).

Цифровая политика в России и стран – участниц ЕАЭС
Россия готова стать «локомотивом» цифровой евразийской интеграции для расширения экономического сотруд-

ничества стран ЕАЭС. Президент Российской Федерации обозначил цифровую трансформацию как одну из ключе-
вых целей развития. Цифровые тренды были заданы в Указе Президента Российской Федерации № 474 и националь-
ной программе «Цифровая экономика», готовящей Россию к переходу в новую экономическую реальность [1; 2]. 

В проекте «Цифровое государственное управление» указаны цели России в рамках ЕАЭС и перспек-
тивные формы трансформации государственного управления: использование электронной цифровой под-
писи и электронных документов в качестве сопровождающих потоки товаров, обеспечивающих логистику 
и работу цепочек поставок; технологии автоматической регистрации товаров, пересекающих границы стран 
ЕАЭС и следующих через территорию ЕАЭС транзитом; технологии автоматизации и для подтверждения 
во взаимной торговле стран ЕАЭС нулевой ставки НДС; цифровую трансформацию массовых государст-
венных услуг; новые инфраструктурные решения; роботизацию ряда управленческих функций; использова-
ние искусственного интеллекта, больших данных; использование электронных платформ общих процессов 
стран – членов ЕАЭС при помощи российского сегмента цифровых технологий [7].

При этом взятый государством стратегический курс на развитие цифровых технологий ориентирован 
на реализацию цифровой интеграции России в рамках ЕАЭС, поскольку возможности для технологического 
сотрудничества и развития цифровых технологий безграничны, а перед странами-участницами ЕАЭС стоит 
общая цель – достичь мирового лидерства в цифровой экономике.

Другие страны – участницы ЕАЭС также на государственном уровне реализуют стратегические докумен-
ты по развитию цифровой экономики. Приняты «Стратегия цифровой трансформации до 2030 г.» в Армении, 
«Декрет о развитии цифровой экономики» в Беларуси, программа «Цифровой Казахстан», в Кыргызстане – 
программа цифровой трансформации «Таза Коом». Данные инициативы стран – членов ЕАЭС показывают, что 
государства принимают активное участие в цифровой трансформации национальных экономических систем.

Цифровая повестка ЕАЭС
В ЕАЭС реализуется «Цифровая повестка до 2025 г.» – это программный документ, который устанавли-

вает ключевые направления углубления взаимодействия при развитии цифровизации и определяет сотрудни-
чество при формировании цифровой экономики и запуске современных инновационных проектов [3]. Важное 
место занимают многосторонние инициативы стран ЕАЭС в рамках Цифровой повестки Евразийской экономи-
ческой комиссии, главной целью которых являются формирование и развитие цифрового пространства. Циф-
ровая повестка ЕАЭС, в первую очередь, нацелена на достижение ключевых задач, которые позволят странам 
ЕАЭС заложить фундамент для региональной цифровой экономики.
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Цифровая трансформация региона подразумевает:
 – цифровизацию на уровне отраслей и финансовых рынков;
 – цифровизацию государственного управления и интеграционных процессов;
 – образование единого цифрового рынка ЕАЭС;
 – системные меры цифровизации в сфере логистики и инфраструктуры;
 – создание общей юридической базы цифровизации.
Цифровая трансформация открывает множество возможностей в сфере интеграционных процессов ЕАЭС. 

Ключевое преимущество межотраслевого характера информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) состоит в неизбежном стимулировании разнообразных отраслей, что позволяет компенсировать сниже-
ние спроса на рабочую силу вследствие внедрения технологий. Внедрение уникальной ИКТ-платформы может 
улучшать взаимодействия ряда секторов. Информационно-коммуникационные технологии позволяют расширить 
объем информации о качестве и наличии товаров и продуктов, содействуют своевременной доставке товаров 
на рынок, а также предоставляют бизнесу наладить сотрудничество между производителями и рынками [6].

При внедрении необходимой инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» (далее – Интернет) 
появляется целый спектр новых возможностей в области развития госсектора, предоставления государст-
венных услуг, ведения бизнеса, наращивания торговых потоков, оптимизации экономической деятельности 
частного сектора, улучшения системы образования, здравоохранения и т. д.

Развитие электронной коммерции внутри группы стран ЕАЭС должно способствовать созданию цепо-
чек добавленной стоимости, так как рост предприятий с большим технологическим потенциалом приводит 
к наращиванию операций B2B. Внедрение цифровых технологий облегчает поиск клиентов и поставщиков 
и, таким образом, укрепляет связи между представителями малого и среднего бизнеса.

Внедрение цифровых технологий вызывает структурные изменения в бизнес-среде благодаря тому, что 
они помогают предприятиям независимо от их размера встроиться в региональную и глобальную экономику.

В контексте финансового и банковского секторов улучшение цифрового потенциала означает, в первую 
очередь, повышение степени интегрированности, более широкое распространение высоких технологий, уско-
рение процессов, увеличение гибкости существующих систем, улучшение безопасности и повышение сте-
пени транспарентности, что в целом способствует углублению интеграционных процессов.

Следует назвать основные приоритеты развития цифровой экономики в ЕАЭС. Среди них – создание 
общей цифровой платформы, внедрение электронной подписи, работа с данными, прослеживаемость поста-
вок товара [4; 5]. Электронная цифровая подпись должна признаваться на всей территории ЕАЭС. В стра-
нах ЕАЭС предложено создать институт оператора интернет-торговли. Организация должна улучшить сер-
вис и скорость доставки товаров российских и зарубежных онлайн-площадок. Помимо увеличения скорости 
доставки товаров, новая схема даст потребителю доступ к более широкому ассортименту товаров, а продав-
цу позволит сократить ряд издержек и обеспечить стабильный спрос. Россия стала одним из инициаторов 
и исполнителем перечисленных выше направлений цифровой интеграции [9].

С учетом благоприятного влияния цифровизации на интеграционные процессы у России как лидера 
ЕАЭС в области прорывных технологий есть технологические наработки, которые она может предложить 
использовать в ЕАЭС в виде цифровых платформ и сервисов, цифровых технологий: это искусственный ин-
теллект, интернет вещей, цифровое проектирование, роботы, AR/VR, блокчейн и др. Россия готова к обме-
ну знаниями и опытом со странами – участницами ЕАЭС, поскольку только совместная работа может при-
вести к общему успеху.

Риски цифровизации
Цифровизация несет определенные интеграционные риски, как для России, так и для других стран – 

участниц ЕАЭС, помимо преимуществ. Цифровой разрыв характеризуется крайне неравным доступом к ИКТ 
и ограниченным использованием цифровых технологий населением и бизнесом. Это проявляется как на ре-
гиональном уровне между странами, так и на глобальном уровне между интеграционными блоками. В миро-
вой экономике региональным центром экспорта ИКТ является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  
(далее – АСЕАН), где большая часть приходится на Сингапур (более 55 % в общем объеме экспорта ИКТ 
АСЕАН и 6 % в мировом экспорте ИКТ по итогам 2019 г.). Евразийский экономический сюз значительно 
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отстает от того же показателя других ведущих интеграционных объединений. В 2019 г. на ИКТ пришлось 
0,5 % общего экспорта стран ЕАЭС, что составило всего 0,12 % от общемирового экспорта товаров ИКТ [7]. 

Необходимо отметить, что согласно исследованиям для максимизации отдачи от внедрения цифровых 
технологий необходимы именно симметричные усилия и меры в области цифровизации и кибербезопасно-
сти. В частности, речь идет о разных уровнях цифровой трансформации национальных экономических си-
стем стран – участниц ЕАЭС. По данным Всемирного Банка, первенство в развитии цифровой экономики 
имеют Россия, Армения и Казахстан, в то время как Кыргызстан и Беларусь характеризуются низким уров-
нем цифровизации [11]. Цифровое неравенство стран – участниц ЕАЭС выражается и в неравномерном до-
ступе к Интернету как фундаменту цифровой экономики: согласно исследованию Евразийского банка раз-
вития, в Кыргызстане наблюдается ограниченный доступ к Интернету (имеет всего 3 % населения) [10]. 
По индикатору использованию цифровых технологий (индекс цифрового внедрения) из стран – участниц 
ЕАЭС лидируют Россия и Казахстан. По индикаторам доступа к Интернету и темпам внедрения цифровых 
услуг Россия имеет наивысшие показатели в ЕАЭС: с 2018 г. по 2020 г. число пользователей госуслуг в Рос-
сии выросло на 42 %, тогда как в среднем в ЕАЭС этот показатель равен 15 %. При этом самыми продвину-
тыми по показателям являются Беларусь и Россия, где население активнее всего применяет цифровые тех-
нологии для доступа к банковским счетам для осуществления платежей и покупок онлайн.

В результате цифрового неравенства стран – участниц ЕАЭС снижается эффективность интеграционно-
го взаимодействия, слабо внедряются цифровые технологии, снижается конкурентоспособность ЕАЭС в гло-
бальной цифровой экономике, что вызывает необходимость согласования совместных мер в сфере исполь-
зования цифровых технологий и цифровых трансформации экономик стран – участниц ЕАЭС.

Отсутствие работоспособной интегрированной информационной системы (далее – ИИС) ЕАЭС также ве-
дет к замедлению цифровой трансформации экономик, несмотря на то, что Цифровая повестка ЕАЭС предус-
матривает полномасштабную цифровизацию не только интеграционных процессов, но и отраслевую трансфор-
мацию. Вместе с тем развитие ИИС ЕАЭС идет с 2014 г., однако, до сих пор она не функционирует в полной 
мере, что ограничивает взаимодействие государственных органов государств – членов ЕАЭС и, следовательно, 
приводит к дополнительным издержкам предприятий и снижает эффективность экономической интеграции [8].

Открытым вопросом при принятии любого стратегического документа в области ИКТ на многосторон-
нем уровне является координация усилий по обеспечению кибербезопасности. Это объясняется тем, что 
интеграция, которая способствует развитию и внедрению цифровых технологий по наднациональной ини-
циативе, также порождает риск более масштабных кибератак на целый ряд отраслей во всех странах, ин-
тегрированных в единую цифровую экосистему. При разработке и реализации общих мер в области циф-
ровизации важно также предусмотреть и общий план по обеспечению одинакового уровня безопасности. 
Очевидно, что интеграционное объединение в цифровом пространстве будет настолько сильным, насколько 
сильными будут его наименее защищенные участники.

Цифровая интеграция в ЕАЭС не может похвастаться правовым изобилием и полноценностью законода-
тельной базы, обеспечивающей планомерную и системную работу. Отсутствие соответствующих потребностям 
цифровизации должных нормативно-юридических регуляторов – очевидные пробелы в научно-методологи-
ческом обеспечении цифровизации которые проецируются на сферу ее нормативно-правовой регламента-
ции, что обусловливает недостаточную дееспособность механизмов развития цифровых технологий в ЕАЭС.

Выводы
Решение проблем цифровой интеграции России в ЕАЭС предполагает, с одной стороны, активные меры 

межгосударственного регулирования в сфере эффективной цифровой экономики, а с другой стороны, тре-
буется гармонизация нормативной правовой базы. Странам необходимо договориться об общих стандартах, 
на основе которых будет работать доверительная и универсальная межгосударственная среда, где должен 
быть организован весь электронный документооборот.

Для реализации первоочередных приоритетов по развитию и углублению цифровой интеграции России 
в ЕАЭС целесообразно и необходимо:

 – адаптировать цифровое законодательство России в других странах ЕАЭС; унифицировать законодатель-
ную базу, которая также должна успевать меняться под цифровые технологии и распространяться на проблемы 
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кибербезопасности (цифровое пространство и технологии) должны быть защищены от неправомерного доступа 
как технически, так и юридически;

 – обеспечить координацию совместных усилий стран по расширению экономического сотрудничества, 
увеличение потенциала спроса на цифровые товары и услуги на фоне распространения коронавируса SARS-
COV-2 должно быть обеспечено интеграционными проектами в высокотехнологичных сферах, совместным 
цифровым продуктом, созданным на территории ЕАЭС;

 – осуществить идентификацию цифрового разрыва, его устранение и поддержка для развития соответ-
ствующей цифровой инфраструктуры;

 – создать работоспособную интегрированную информационную систему ЕАЭС, повышающую про-
зрачность деятельности экономических агентов на единой таможенной территории и отношений с треть-
ими странами, с целью формирования цифрового пространства ЕАЭС. Последнее позволит снять барье-
ры в цифровой торговле и развить трансфертные услуги, а также рынок цифровых технологий в целом;

 – стимулировать развитие интеллектуальных транспортно-логистических систем с ее последующей ин-
теграцией в единое транспортно-логистическое пространство на цифровой основе;

 – изменить стиль мышления, развивать цифровые компетенции и формировать цифровую культуру 
в быстро эволюционирующем информационном пространстве.

Таким образом, перечисленные выше меры могут интенсифицировать экономическую интеграцию Рос-
сии в условиях цифровизации мировой экономики, углубить цифровое пространство ЕАЭС, усилить торго-
во-экономическое сотрудничество стран с помощью цифровых технологий, в результате чего мы получим 
синергетический эффект в виде развития цифровой экономики.
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Введение
Традиционный механизм китайского обучения сложен для иностранного понимания и воспроизведения. 

На китайской почве он универсален, хорошо работает не только на уровне шаманской и медиумной практик, 
боевых искусств, но и на уровне других видов деятельности. В истории китайской цивилизации размыва-
нию уникальности национального обучения способствовала историческая потребность в массовой подготов-
ке профессиональных администраторов, здесь требовалось ограничение по времени и минимизация индиви-
дуальной составляющей. Новый процесс подготовки чиновников стали отражать, как минимум, два понятия: 
традиционное управленческое образование и традиционное управленческое воспитание. Они находятся в не-
разрывном единстве, взаимодополняют друг друга, направлены на решение общих задач. 

Традиционные системы управленческого образования и воспитания
В старом Китае можно выделить две основные, исторически сложившиеся системы управленческого об-

разования. Первую можно условно назвать «рекомендательно-контрольная система». Уже в период Борющих-
ся Царств (V–III вв. до н. э.) назначение только по происхождению в административный аппарат не оправды-
вает себя, и начинает формироваться система отбора на государственную службу, основу которой составляли 
рекомендации и экзамены, позволяющие более четко определить личные особенности и управленческие спо-
собности претендентов. В III вв. до н. э. кандидатам в чиновники начинают присваивать определенную степень 
в соответствии с их навыками и способностями, формируется целая ранговая система чиновников. В эпоху ди-
настии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) начинает функционировать система девяти рангов, которая предпола-
гала отбор наиболее умных и талантливых кандидатов на управленческие должности на основе рекомендаций 
представителей влиятельного клана национального уровня, которые отражали знания, способности, личные 
черты претендента. Для чиновничьей должности провинциального уровня нужна была рекомендация клана 
лишь наследственной аристократии, что, соответственно, снижало и уровень требований. Рекомендующие как 
бы гарантировали соответствие личных качеств одной из предполагаемых должностей в системе девяти рангов. 

Данная практика комплектования государственного административного аппарата впоследствии дополняет-
ся системой экзаменов для будущих чиновников, которая предполагала более объективный подход к претенден-
там, минимизировала коррупционную составляющую, что значительно затрудняло детям влиятельных и богатых 
родителей доступ к государственной службе. В эпоху династии Тан (618–907 гг.) при сохраняющейся практике 
отбора, но при значительном расширении самого списка рекомендующих, формируется более устойчивая мно-
гоступенчатая централизованная система государственных экзаменов, в которой наряду с первичными претен-
дентами, принимают участие и действующие чиновники, желающие повысить свой статус, продвинуться по ка-
рьерной лестнице. В эпоху династии Сун (960–1279 гг.) рекомендации уже не требовались, система девяти рангов 
упраздняется, к экзаменам допускали любого человека, имеющего средства и свободное время для обучения. 

Традиционная экзаменационная система включала в себя две составляющие.
1.  Особая латентная психокогнитивная конструкция, истинный механизм функционирования которой 

был известен немногим. С одной стороны, посредством нее осуществлялся процесс движения обществен-
ной благодатной Ци, способной гармонизировать процесс управления Поднебесной (где есть специализи-
рованная Ци, там могут работать и различные специализированные практики), с другой – психологическая 
проверка претендента на государственную службу, его глубинное всестороннее тестирование. Это своего 
рода сакральный процесс движения к центру и, что символично, итоговый экзамен всегда проходил в цен-
тре Поднебесной на территории императорского дворца.

Экзаменационная система способствовала формированию самостоятельной специализированной сис-
темы обучения, связанной с ежегодной подготовкой к сдаче экзаменов сотен тысяч человек. При этом она 
была многоуровневой, включала наряду с традиционным обучением знаниям, преподавание внутреннего 
искусства самообладания, психологической устойчивости, умения противостоять вредоносному обществен-
ному Ци, без которого было невозможно достижение поставленной цели. Индивидуальное репетиторство, 
столь актуальная сегодня отрасль педагогической деятельности, было достаточно распространенным явле-
нием в деревенских поселениях, где люди когда-то прошедший трудный путь экзаменов предлагали претен-
дентам свои педагогические услуги.
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2.  Организационная составляющая, которая включала: подготовительную подсистему и собственно 
организацию самих экзаменов (закрытые помещения, группы экзаменаторов, критерии объективности, 
условия беспристрастности). Экзаменационная сессия была трехступенчатой и различалась по времени: эк-
замен первой ступени (уровня) проводился ежегодно в уездном городе, экзамен второй ступени проводился 
раз в три года в главном городе провинции, экзамен третьей ступени проводился раз в три года в Пекине, 
иногда на нем присутствовал сам император.

Специализированные учебные заведения различного уровня – это новый шаг в подготовке профессио-
нальных управленцев, вторая исторически сложившаяся в Китае, наряду с рекомендательно-контрольной, 
система управленческого образования, и, пожалуй, самый ранний в мировой практике образец подготов-
ки управленческих кадров. Уже во II веке до н. э. учреждаются должности ученых-чиновников, которым 
предписывается заниматься изучением конфуцианских сочинений, а в 124 г. до н. э. император повелева-
ет отбирать во всех провинциях способных для управленческой деятельности молодых людей, и начинает-
ся целенаправленный и систематизированный процесс передачи конфуцианских знаний. Через год учеников 
экзаменовали и назначали на должности в соответствии с их знаниями [5]. Так, был учрежден университет, 
целью которого стала подготовка профессиональных администраторов. Это поставило огромное количество 
жителей Поднебесной в равные стартовые условия, объявив главенство знания определяющим. Уже к концу 
I в. до н. э. в нем училось около трех тысяч студентов, а в эпоху правления династии Поздняя Хань училось 
в десять раз больше [3]. Более низкого уровня учебные заведения располагались за пределами столицы, как 
правило, в святых местах (например, в священных горах Суншань), местах силы, местах, имеющих знако-
вую природу. Документально известно о «четырех великих» академиях управления, которые долгие годы 
готовили образованных людей для управления Поднебесной, а также о существовании более мелких школ 
для подготовки управленческих кадров, где можно было получить первичную ученую степень. Традицион-
но в течение нескольких лет обучающиеся изучали комплекс дисциплин, среди которых выделялись такие 
общеобразовательные дисциплины как математика, стихосложение и специализированные: конфуцианские 
каноны, конфуцианские ритуалы, формы управления хозяйством и др. Одной из составных частей обучения 
являлась прогностическая практика. Считалось, что общее умение видеть будущее, умение планировать бу-
дущее, столь необходимые качества для любого чиновника, должны быть у обучающегося от рождения или 
могут быть получены в ходе обучения [8]. Управленцы не должны заниматься стратегической прогностиче-
ской деятельностью, так как согласно китайской традиции, только Небо знает и контролирует будущее, а с 
Небом даровано право общаться лишь императору, поэтому главный прогнозист на земле именно импера-
тор и ему одному позволено трактовать волю Небес. Будущего чиновника обучали лишь приемам и прави-
лам трансляции энергии Дэ императора и воплощения ее в конкретные дела. 

Каждый период истории накладывал свой отпечаток на специфику обучения: в период правления ди-
настии Тан акцент делался на поэзии и литературе, а в эпоху Сун на решение политических и хозяйст-
венных проблем. Выпускники учебных заведений должны были пройти испытательный срок, после чего 
могли стать чиновниками различного уровня, составителями  (комментаторами) императорских указов 
и хроник, или даже войти в управленческую элиту, например, стать советниками при дворе правителя, 
евнухами. Но даже после получения должности управленца постоянно сопровождал дамоклов меч экза-
менов. Качество жизни чиновника, его семьи требовало постоянного обучения и самосовершенствования. 
Поэтому здоровая жажда знаний, в соответствии с конфуцианской традицией, должна была постоянно 
присутствовать в жизни любого управленца старого Китая. Этому способствовала не менее отлаженная 
система последующего административного контроля: учет заслуг и стажа, регулярные аттестации по зна-
чительному объему показателей, составление управленческого рейтинга, в котором определялось место 
чиновника и объявлялся лучший правитель области. О требованиях, предъявлявшихся к служилым лю-
дям в ханьскую эпоху, повествуют цзюйяньские таблички, на которых указывались фамилия, имя, воз-
раст, срок службы, удаленность места службы от его родины, степень заслуг (высокая, средняя, низкая) 
и приводилась стандартная формула: «Обучен грамоте, умеет считать, хорошо управляет подчиненными 
и народом, сведущ в законах» [7, с. 93].

Традиционное управленческое образование было неразрывно связано с традиционным управленческим 
воспитанием, одно не могло существовать без другого. Воспитание решало следующие задачи:
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 – минимизировать все то, что дано человеку от природы, что формирует его индивидуальность и уни-
кальность;

 – лишить человека критического и оценочного мышления, любого личностного переживания, мешаю-
щего выполнению возложенных управленческих функций;

 – сфокусировать весь личностный потенциал на исполнение внешней воли;
 – сформировать высокий уровень исполнительной дисциплины не только в практическом плане, 

но и ментальном;
 – привить ритуальное мышления, сформировать матрицу его поведения на уровне подсознания;
 – подавить личное «я» в угоду беззаветному служению императора, трансляции его воли народу.
Практика обучения, сдачи экзаменов – все воспитывало традиционного исполнителя со строгим набо-

ром функций, сонастраивало его с коллективным настроем Поднебесной прошлых лет. В ход шли различные 
специализированные воспитательные методы, включающие заучивание и последующее комментирование 
традиционных конфуцианских произведений «Сы шу» («Четыре книги»). Процесс воспитания продолжался 
и после поступления на службу, продвижение по карьерной лестнице полностью зависело от точного соблю-
дения традиционных норм и форм поведения, отсутствия несогласованной личной инициативы, поведенче-
ских нарушений конфуцианской воспитательной традиции. Только определенным образом воспитанный чи-
новник мог достичь высот управленческой карьеры и занять место в ближнем окружении императора. Этот 
исторический опыт нашел отражение и в современной управленческой практике: в 2006 г. были одобрены, 
но не оформлены правовым актом правила нравственного поведения для представителей партийной и го-
сударственной власти, лидер КНР Си Цзиньпин сформулировал восемь пунктов кодекса нового облика чи-
новника и внес их в устав партии [11].

Современные специалисты по-разному оценивают традиционную систему постоянного управленческого 
образования и встроенную в нее систему воспитания старого Китая. С одной стороны, говорят об эффектив-
ной системе подготовки управленческих кадров, которая учитывала все исторические и национальные особен-
ности Китая, была доступна практически для всех слоев населения. Такая система подготовила первый равно-
правный обмен учащимися между Китаем и Северной Америкой в середине ХIХ в., сформировала устойчивую 
историческую тенденцию, в соответствии с которой Китай, по крайней мере до 1949 г., практически не имел 
богатых людей с плохим образованием, и любой государственный служащий в полном объеме обладал хороши-
ми управленческими навыками. Еще одной позитивной стороной управленческого образования и воспитания 
является их конфуцианская направленность, поэтому правильнее было бы называть традиционное управлен-
ческое образование и воспитание конфуцианским. С другой стороны, современные исследователи правомерно 
указывают на узость управленческих знаний, ограниченность методов воспитания, их несовершенство и ото-
рванность от реальной жизни. Образование было ограничено классическими книгами конфуцианского канона, 
литературой, историей, административным делопроизводством и впоследствии, вообще, свелось к чрезвычайно 
формализованному изучению и заучиванию трудов древних мыслителей. Наряду с этим, как и в любой адми-
нистративной системе, имели место подкуп экзаменаторов, покупка итогового результата, назначение на управ-
ленческую должность при отрицательных оценках и другие злоупотребления. В целом «чиновники не обла-
дали необходимой квалификацией, не говоря уже об умениях решать сложные административные вопросы; 
по большому счету, они были призваны просто воплощать собой нравственный идеал» [9, с. 169].

Современная система управленческого образования
Сегодня в Китайской народной республике создана эффективная система управленческого образования, 

включающая различные ступени, начиная от первичной подготовки кадров для государственной службы и за-
канчивая переподготовкой административных кадров высшего уровня. В стране функционирует развития сеть 
учебный заведений, среди которых выделяется созданная в 1993 г. Государственная административная акаде-
мия для подготовки высших управленческих кадров. Она выступает главным национальным научным и мето-
дическим центром управленческого образования, который курирует все элементы образовательной системы: 
административные институты на уровне провинций, где проходят обучение служащие среднего и нижне-
го звена, партийные школы, образовательные высшие учебные заведения, которым дано право подготовки 
управленческих кадров. Наряду с образовательными учреждениями функционирует открытая система приема 
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на государственную службу, которая ежегодно публикует правила приема, требования к управленческим долж-
ностям, а также проводит предварительную проверку соискателей и экзамен в форме тестирования (знание  
математики, логики и китайского языка, написание эссе по заданной тематике). Заключительным этапом явля-
ется собеседование семерых экзаменаторов с претендентом на управленческую должность. За подачу ложных 
документов или списывание во время экзамена претендент может быть привлечен к серьезной ответственности, 
вплоть до тюремного заключения. Но несмотря на сложность экзаменационной процедуры и снижение в целом 
престижности государственной службы по разным данным ежегодно до полутора миллионов претендентов при-
нимают участие в испытаниях и конкурс в среднем составляет около 50 человек на одно место. Списки успеш-
но прошедших испытание традиционно пбликуются, с новоиспеченными чиновниками заключается трудовой 
договор и назначается один год испытательного срока. Как правило, от момента подачи документов, сдачи эк-
замена и зачисления на государственную службу проходит около года.

Современный Китай активно поддерживает традиции управленческого образования и предпринимает 
шаги для профессионализации управленческих кадров [4; 6]. В 2005 г. принято новое законодательство КНР 
о государственной службе, в соответствии с которым кадровая политика в стране осуществляется Комму-
нистической партией, ее Центральный комитет формулирует базовые основы данной политики, а партий-
ные комитеты различного уровня, в лице организационных отделов, реализуют ее и несут полную ответ-
ственность за территориальный подбор управленческих кадров, привлекая к работе различные ведомства 
и организации [1; 2]. Сформированный механизм подбора и расстановки управленческих кадров охватыва-
ет все группы населения, начиная от действующих сотрудников государственных органов и заканчивая ли-
цами, уволенными с военной службы, выпускниками различных учебных заведений и прошедшими подго-
товку выдвиженцами с заводов и из деревень. 

Государство оставляет за собой право:
 – определять обязанности и права государственных служащих;
 – устанавливать гарантии (социальное страхование, стабильная занятость, обучение, бесплатная медицин-

ская помощь, оплачиваемые отпуска, стимулирующая оплата труда, включая дотации и материальные пособия);
 – морально и материально стимулировать управленцев (благодарность, награда, почетное звание, премия);
 – вводить ограничения (управленцам запрещено распространять порочащие правительство взгляды, 

вступать в незаконные формирования, принимать участие в незаконных митингах, демонстрациях, забастов-
ках, противодействовать решениям и приказам вышестоящих инстанций, препятствовать критике и прибе-
гать к мести, работать совместно с родственниками, получать доходы от иной деятельности) [10]. Послед-
нее контролируется декларированием совокупного дохода, включая все виды премий и дотаций, гонорары 
и доход от хозяйственной деятельности по договору подряда и аренды. Это требование распространяется 
на все руководящие кадры партийных, государственных и общественных органов, начиная с уездного уров-
ня, а также руководителей государственных предприятий. 

В 2008 г. определен конкретный орган управления государственной службой КНР – Государственное 
бюро государственных служащих, подведомственное Министерству человеческих ресурсов и социально-
го обеспечения, которому подчиняются кадровые службы на территориальном и местном уровне. На дан-
ное бюро возложены обязанности по совершенствованию законодательства о государственной службе, 
разработке требований к должностям, руководству кадровыми службами нижестоящих организаций, рас-
смотрению спорных вопросов, утверждению плана по приему новых служащих, разработке структуры ад-
министративного аппарата государственной службы, в которой определены административные категории. 
В соответствии с этим в КНР введено 15 рангов должностей для сотрудников государственных органов: 
руководящие работники – должности от первого до четвертого ранга (первый ранг принадлежит главе пра-
вительства КНР, четвертый ранг – главам министерств и провинций); неруководящие работники – долж-
ности от пятого до 15 рангов (заместители министров, главы департаментов, отделов, уездов, отделений, 
волостей, референты и делопроизводители), на которые назначаются только на конкурсной основе с обя-
зательным испытательным сроком и прохождением стажировки в провинции. Все сотрудники государст-
венного управления делятся на две большие категории. К первой категории относятся государственные 
кадры – это должностные лица, включенные в государственный кадровый реестр (руководители и сотруд-
ники органов государственных власти, руководящие партийные работники, офицеры Вооруженных сил, 
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руководители и сотрудники общественных организаций, руководители государственных предприятий и уч-
реждений, специалисты различного профиля). Существует механизм ротации: специалисты и младшие ру-
ководители подбираются по конкурсу, высшие руководители назначаются или избираются вышестоящими 
партийными органами. Партийные органы проводят различные аттестации номенклатурных работников, 
что позволяет более организованно перемещать их по кадровой лестнице. В свою очередь, ко второй ка-
тегории относятся государственные служащие – это должностные лица, имеющие определенный статус 
и работающие на штатных административных должностях в органах управления (Государственный совет, 
местные народные правительства различного уровня, рабочие органы этих правительств, милиционеры, 
судьи, прокуроры и т. д.).

Внутри самой государственной службы отлажен механизм перемещения кадров по административной 
лестнице. С этой целью проводятся различные аттестации, позволяющие дать оценку деятельности служа-
щего за определенный период, учесть при этом полученные им взыскания и поощрения, по итогам аттеста-
ции принять решение о дальнейшем использовании. Наряду с аттестацией проводятся открытые конкурсы 
на замещение должностей, в них могут принимать участие как сотрудники ведомства, в котором объявлен 
конкурс, так и служащие из других ведомств. Считается, что подобная практика значительно расширяет кад-
ровую базу и минимизирует коррупционную составляющую.

Совершенствование системы государственной службы неразрывно связано с процессом информатизации 
как управленческого образования, так и собственно государственного управления. Еще в 1984 г. Дэн Сяопин 
заявил о необходимости внедрения информационных технологий в процесс модернизации государственного 
управления, после чего предпринимались различные, не всегда эффективные попытки создания автомати-
зированных систем управления в органах власти, формулирования базовых направлений китайской инфор-
матизации (планирование, государственное доминирование, единые стандарты, единая архитектура, связи 
между органами власти, объединение ресурсов), реализации проекта «Электронное правительство» (период 
2001–2005 гг. было создано более 10 000 вебсайтов, на разработку которых затрачено свыше 100 млрд долл. 
США). Сегодня можно говорить об обеспечении стабильной работы во всех регионах системы онлайн-кон-
сультаций, оказания различного вида цифровых услуг.

Заключение
Таким образом, в истории Китая была сформирована традиционная национальная система подготовки 

профессиональных администраторов, заложившая фундаментальные основы классического управленческого 
образования. Несмотря на все злоупотребления, рожденные ими проблемы, которые имели место в истории 
государственного управления и существенно тормозившие развитие Китая, на протяжении многих столетий 
вплоть до начала ХХ в. система отбора людей, стремящихся занять должности в государственном аппарате, 
их последующее обучение, аттестация и переобучение эффективно функционировала, позволяла гармонич-
но управлять Поднебесной. Сложно переоценить значение традиционной системы подготовки управленцев 
для профессионализации подготовки кадров государственного управления КНР, совершенствования партий-
но-государственной системы управления, охватывающей всех государственных управленцев начиная от пре-
тендентов на должность и заканчивая административными кадров высшего уровня. Эта система располага-
ет прочной конфуцианской социокультурной основой, динамичной информационно-коммуникативной базой, 
постоянно совершенствующимся законодательством, она мобильна, открыта общественному сознанию и на-
целена на продвижение страны в цифровое будущее. Все это позволяет Китаю эффективно решать сложные 
текущие задачи социально-экономического развития.
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Введение
С начала пандемии COVID-19 буквально за несколько месяцев общество увидело мощнейшие измене-

ния как в социальной, так и экономической сферах. Эти события показали хрупкость и слабую устойчивость 
сложившихся бизнес-моделей к обстоятельствам, требующим радикально новых подходов к ведению дея-
тельности. Со сходными проблемами столкнулась и система образования в Российской Федерации, особен-
но высшего. С одной стороны, организация лекционных и семинарских занятий до некоторой степени упро-
стилась – современные возможности записи и передачи больших массивов данных значительно упрощают 
проведение онлайн-занятий: их можно вести в прямом эфире либо создать запись и выложить ее на инфор-
мационных ресурсах вуза. Упростилась передача материала для самостоятельной работы и тестовых зада-
ний. Однако проявились и значительные сложности:
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 – крайняя сложность проведения лабораторных работ вплоть до полной невозможности в областях, 
требующих специализированного оборудования;

 – значительное осложнение обратной связи и общения преподавателя и студента, оперативных и адек-
ватных ответов на возникающие вопросы;

 – решение вопросов авторских прав преподавателя на свои материалы;
 – информационная безопасность:  защищенность сети университета в целом и каждого компьюте-

ра в этой сети, в частности. Кроме того, необходим инструментарий оперативной защиты онлайн-занятия 
от постороннего вмешательства;

 – сложность адекватного оценивания работы студента за образовательный период и в особенности ито-
гового контроля успеваемости по предмету.

Одной из основных проблем становится и то, что если раньше дистанционные формы обучения были 
формой дополнительного образования, то сегодня это единственно возможный способ ведения работы. При 
этом не стоит заблуждаться, что по окончании пандемии и после полной отмены ковидных ограничений все 
вернется к прежней системе обучения и проблема будет исчерпана. Нет – ввиду крайне большой вероятно-
сти повторения подобных ситуаций, с высокой долей вероятности, требования к образовательному процессу 
будут пересмотрены в части обязанности учебных заведений в любой момент полностью перейти на дистан-
ционный формат вплоть до полноценной организации лабораторных работ и защиты дипломных проектов 
и диссертаций.

В статье обобщены основные проблемы, встающие перед вузом в новых социально-экономических усло-
виях, формируемых уже сейчас «вирусной историей», и даны рекомендации по их решению, что позволит 
вузу не только сохранить минимальную работоспособность в условиях необходимости перехода на полно-
стью дистанционную работу, но и даст конкурентные преимущества, как на повторяющиеся периоды само-
изоляции граждан, так и на период обычной работы, когда развитая система дистанционного обучения по-
зволит вузу привлекать значительные дополнительные средства посредством ведения высококачественных 
онлайн-курсов полного цикла обучения специальности для аудитории, формируемой по принципу экстерри-
ториальности и с возможностью свободного графика занятий для каждого отдельного студента.

Островизация экономики и ее потенциальные последствия для высшего образова-
ния России

По словам специального представителя Президента по цифровому развитию Д. Н. Пескова мир вступа-
ет в постиндустриальную эпоху, так называемую «эпоху островизации» экономики [6]. 

Суть островизации (то же, что автаркия – примеч. ред.) заключается в нарастании тенденции замыка-
ния экономик крупных стран на себе, минимизации внешней торговли и построении полного цикла произ-
водства в основных отраслях экономики. С одной стороны, это несет такие положительные стороны, как 
технологическое развитие отраслей, создание новых рабочих мест, повышение степени независимости го-
сударства от внешнеэкономических факторов. С другой стороны, недостаточность высококвалифицирован-
ных кадров и отсутствие у России технологий для построения производства полного цикла во многих тех-
нологичных отраслях несет крайне тяжелые риски для экономики страны.

В то же время подобный сценарий развития событий (если он и вправду будет реализован), произойдет 
не одномоментно, а в течение 3–5 лет, в течение которых постепенно образуется разрыв товарно-экономи-
ческих связей в мировой экономике по ряду отраслей [2]. При этом многие отрасли экономики страны бу-
дут вынуждены создавать с нуля полный цикл производства, следовательно в этот период будет ощущаться 
серьезнейший кадровый дефицит.

В этих условиях у высшего образования есть узкий коридор времени для формирования своей конкурен-
тоспособности и занятия лидирующих отраслевых позиций. Главной задачей вузов станет создание и укреп-
ление отраслевого партнерства с крупными предприятиями. Необходимо понимать, что сегодняшнее отрасле-
вое партнерство производителей и вузов не может служить образцом долгосрочного сотрудничества, так как 
в основном оно сводится к выставлению производителем требований к тому, какие специалисты на производ-
стве ему сейчас необходимы. Однако такой подход может завести предприятие в тупик: срок подготовки ба-
калавра составляет 4 года, магистра – 2 года, – то есть производитель рискует получить большое количество 
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специалистов, которые подготовлены для устаревающего производства и не способных быстро перестроиться 
под новые отраслевые требования. Из этого положения есть выход, который включает в себя два этапа:

 – создание в вузе не просто базы подготовки специалистов, но и научно-исследовательской базы, ко-
торая будет генерировать новые тенденции развития отрасли и создавать программы подготовки специали-
стов с заделом на будущее развитие отрасли. В идеале к концу обучения на бакалавра должна сформиро-
ваться рабочая группа студентов с готовой и проработанной бизнес-идеей. Лучшие из бизнес-идей должны 
быть реализованы в виде стартапа за два года магистратуры и к этапу коммерциализации влиться в произ-
водство предприятия-партнера в качестве перспективного бизнес-направления;

 – создание гибкой, как в плане организации, так и в плане учебного наполнения, системы дистанци-
онного образования, нацеленного на переподготовку, повышение квалификации и даже полноценное выс-
шее образование сотрудников компании без отрыва от производства.

Такая организация индустриального партнерства позволит вузу прочно закрепиться на образовательном 
рынке и получить хороший источник денежных средств в виде образовательных контрактов с индустриаль-
ным партнером и монетизации бизнес-идей, которые являются перспективными, но по какой-либо причине 
не заинтересовавших индустриального партнера.

Партнерством с одним или несколькими рыночными игроками потенциальный рынок вуза будущего 
не ограничивается. Если говорить терминами эволюционного поведения бизнеса на рынке, то изложенная 
концепция соответствует виолентному и патиентному поведению на рынке – агрессивная конкуренция вооб-
ще или занятия прочной рыночный ниши в специализированной отрасли. Существуют еще эксплерентные 
и коммутантные стратегии – наукоемкое предпринимательство и удовлетворение индивидуальных запросов 
клиента [3]. Если элементы наукоемкого предпринимательства уже были описаны выше, то коммутантная 
стратегия кажется недоступной крупному вузу – трудно представить себе серьезное партнерство с несколь-
кими десятками или сотнями малых предприятий по выработке единой образовательной стратегии – это не-
возможно, ведь суть успеха малого бизнеса именно в разнообразии концепций. Иными словами – форми-
рование группы студентов, обучаемых по единой программе, составляемой с предприятиями, имеющими 
различный подход к организации и ведению бизнеса, становится неразрешимой задачей. Да и вся работа 
по формированию такой программы будет практически напрасна – вряд ли следующей «лоскутной» группе 
подойдет та же концепция. Казалось бы, возникает неразрешимая дилемма: довольно большой в целом ры-
нок, но выйти на него крупному игроку невозможно – слишком много взаимоисключающих требований [1]. 
Здесь существенную роль может сыграть дистанционное образование.

Если дистанционные программы обучения создавать не как монолитную программу, не поддающуюся 
корректировке, а настраивать в виде конструктора, где клиент сам подбирает, какие компетенции именно 
ему необходимы для дальнейшей работы, то мы, фактически, можем сделать образование едва ли не инди-
видуальным, что позволит предлагать образовательные услуги предприятиям любых масштабов и форми-
ровать смешанные группы без потери эффективности обучения.

Главное – не переусердствовать и не превратить учебный процесс в сборку пазла из мелких деталей: 
предприятия должны понимать – и донести до их руководителей и сотрудников эту мысль является зада-
чей именно вуза – нельзя получить полностью индивидуальный набор компетенций, у каждой отрасли есть 
универсальные требования, которые и лягут в обязательную часть программы, а вариативную часть заказ-
чик уже формирует полностью сам. Дистанционные технологии позволят распространить образовательные 
услуги, предлагаемые вузом на всю возможную территорию, где они могут быть востребованы.

Однако серьезные опасения высказываются по поводу качества дистанционного обучения. Большое ко-
личество специалистов сомневается в возможности качества получения практических навыков посредст-
вом дистанционного обучения, а также по поводу прозрачности контроля, проще говоря, считается, что ди-
станционное образование более коррумпировано, чем очное. По мнению автора, современные технологии 
компьютерного моделирования позволяют виртуально воссоздать лабораторные и практические условия 
любой сложности. Там, где это невозможно, вполне реально организовать получение практических навы-
ков раз в определенный период – заочное обучение яркий тому пример. По поводу опасений в коррупци-
онной составляющей заметим, что при организации правильной платформы для обучения, образователь-
ный процесс становится гораздо более прозрачным: упрощаются все мероприятия по контролю качества  
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предоставляемого материала, а в онлайн-группы свободно можно помещать «контрольного студента», ко-
торый проверяет преподавателя на возможность «решить вопрос» с обучением через незаконные действия.

Таким образом, при реализации сценария островизации экономики, перечисленные действия станут не-
обходимым фундаментом для выживания вуза в новых экономических реалиях. В случае, если указанный 
сценарий не реализуется, учитывая условия пандемии, мы с уверенностью можем сказать, что образова-
тельные процессы все равно необходимо будет перестраивать под возможность максимального результата 
в случае необходимости перехода на дистанционный режим. Кто раньше начнет движение к полной циф-
ровизации образования, тот его и возглавит. А индустриальное партнерство вуза с крупными отраслевыми 
компаниями в любом случае никогда не будет лишним.

Составные части успешной дистанционной платформы
Основные показатели, характеризующие требования, которые должны предъявлять вузы и обучающиеся 

к образовательной платформе, на которой будет реализовываться онлайн-обучение, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Требования к онлайн-платформе, в зависимости от формы обучения

Вид 
обучения

Лекционные 
занятия

Семинарские 
занятия

Лабораторные 
работы

Итоговый 
контроль

Очная форма 
обучения

Необходимость полно-
го контакта преподава-
теля и студента

Необходимость пол-
ного контакта препо-
давателя и студента

Максимально приб-
лиженная к реальной 
компьютерная пра-
ктическая модель  / 
необходимость ор-
ганизации очных 
занятий

Платформа должна позволять 
проводить большие онлайн-кон-
ференции с широкоформатными 
презентациями и одновременным 
включением спикеров 

Очно-заочная 
форма обучения

Необходимость полно-
го контакта преподава-
теля и студента

Возможность загрузки 
электронных материа-
лов для самостоятель-
ного изучения и сдачи 
контрольных точек. 
Преподаватель отве-
чает удаленно на воп-
росы по материалу

Максимально при-
ближенная к реаль-
ной компьютерная 
практическая модель

Платформа должна позволять про-
водить групповые защиты проек-
тов с включением комиссии

Заочная форма 
обучения

Возможность загрузки 
электронных материа-
лов для самостоятель-
ного изучения. Пре-
подаватель отвечает 
удаленно на вопросы 
по материалу

Возможность загрузки 
электронных материа-
лов для самостоятель-
ного изучения. Пре-
подаватель отвечает 
удаленно на вопросы 
по материалу

Адекватная компью-
терная модель, отра-
жающая основные 
отраслевые нюан-
сы работы

Возможность удаленной загруз-
ки и оценки итоговых матери-
алов/возможность организации 
индивидуальной защиты перед 
комиссией

Составлено автором по материалам исследования

Как следует из таблицы 1, если вуз обеспечит требования для организации платформы дистанционно-
го обучения студентов по очной форме, то он автоматически сможет соответствовать и другим формам об-
учения. При организации платформы дистанционного обучения, которая сможет максимально адекватно за-
менить очную форму обучения, вуз столкнется с рядом принципиальных проблем. Попробуем их разобрать 
и предложить пути решения.

1.  Отсутствие непосредственного контакта группы и преподавателя.
Это одна из наиболее острых проблем дистанционного обучения: сколь бы качественно не была записана 

видеолекция, студент все равно не сможет задать уточняющие вопросы. Вопросы, заданные удаленно, иногда 
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неверно интерпретируются преподавателем или порождают новые вопросы и тогда выяснение всех нюансов 
может занимать очень долгое время. Кроме того, многие студенты, даже не поняв материал, не задают вопрос, 
а узнают более подробную информацию именно благодаря тем, кто задаст общий вопрос, то есть теряется 
не только связь «студент–преподаватель», но и связь «преподаватель–студент–аудитория».

Если 5–7 лет назад этот вопрос стоял достаточно остро, то сегодня благодаря новым технологиям передачи 
и хранения данных, создание онлайн-семинара в реальном времени на несколько десятков человек, где все могут 
видеть, а при необходимости и слышать друг друга перестало быть проблемой. Существует множество приклад-
ных программ для полной имитации аудиторной работы. Можно на это возразить: где гарантия того, что студент, 
во время онлайн-занятия будет сосредоточен на материале, а не заниматься посторонними делами? Ответ – ника-
кой, как абсолютно нет никакой гарантии, что студент в аудитории не будет занят чем-то посторонним. И в том, 
и в другом случаях все зависит от желания студента освоить материал и умения преподавателя этот материал пре-
поднести, и нет никакой принципиальной разницы – это лекция в аудитории или в онлайн-формате. То же самое 
относится и к семинарским занятиям – их можно организовать по тем же принципам, что и удаленные лекции.

2.  Сложность лабораторного оборудования, невозможность привития реальных навыков через онлайн-режим.
Действительно, на сегодняшний день эту проблему невозможно решить для ряда областей. Однако для 

большинства изучаемых дисциплин, инструментарий, предоставляемый интернет-технологиями, позволяет 
смоделировать любое рабочее место или лабораторное оборудование со всеми его нюансами и особенностя-
ми работы. Главное требование к платформе – возможность оперативного доступа преподавателя к рабочей 
модели на компьютере студента. На сегодня существуют решения и для этой задачи.

3.  Отсутствие на 100 % надежных практик контроля успеваемости студента и контроля за его ито-
говой квалификационной работой.

Это является действительно слабым местом дистанционного обучения: любое онлайн-тестирование 
или задание на время крайне трудно контролировать в плане честности выполнения студентом – отсутст-
вия шпаргалок и использования сторонних ресурсов. Более того, поиск верных ответов значительно упро-
щается благодаря использованию компьютера. Да, есть среды (технологии прокторинга – примеч. ред.), где 
отслеживается подозрительная активность студента, например, открытие дополнительных окон на компью-
тере, однако надежность данной методики крайне низкая – попробуйте найти студента, у которого в допол-
нении к компьютеру нет хотя бы смартфона, на котором он и будет искать нужные ответы.

Однако, учитывая написанное в предыдущих пунктах, мы можем преодолеть подобные ситуации устра-
ивая онлайн-зачеты, где студент по видеосвязи в реальном времени отвечает на вопросы. В плане нагрузки 
на преподавателя это ничем не отличается от аудиторной работы, а если студент отвечает не сам, а «с листа» 
это однозначно заметно [4]. Аналогично и с итоговой аттестацией. При онлайн-защите всегда будет вопрос: 
сам ли студент выполнил свою работу? Но тот же вопрос есть и к обычным защитам: мы ведь не контроли-
руем процесс написания итоговой работы 24 часа в сутки. И так же, как и в аудитории, так и по видеосвя-
зи нам будет прекрасно понятно, свою работу защищает студент или нет.

4.  Проблемы с обеспечением безопасности персональных данных и авторских прав.
Это действительно серьезная проблема, не имеющая сегодня 100 %-го решения. У системы, доступ к ко-

торой, пусть и с различными правами, имеют сотни и даже тысячи людей не может быть полных гарантий 
сохранности персональных данных. Однако сегодняшние методы шифрования данных делают эти уязвимо-
сти сопоставимыми с рисками хранения документов в бумажном виде.

Совсем иначе обстоят дела с защитой авторских прав преподавателей и вуза в целом. Если текст отобра-
жается на экране, совсем не важно, как мы защитили его от копирования – простого скриншота или даже 
перепечатывания текста вручную никто не отменял. Защита авторских прав как организации, так и ее ра-
ботников лежат, в данном случае, не в информационном, а в юридическом поле и регулярном мониторинге 
ресурсов конкурентов на предмет несанкционированного использования вашей информации.

Анализ результатов
Сегодня онлайн-инструменты позволяют организовать лекционные и прочие занятия со студентами поч-

ти столь же эффективно, как и аудиторную работу. При этом снижаются расходы на обеспечение учебно-
го процесса и значительно увеличивается охват территории. Одновременно серьезно возрастает нагрузка  
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на информационный и юридический отделы образовательного учреждения, однако существует огромное ко-
личество решений, позволяющих отдать эти процессы на аутсорсинг без потери эффективности. Кроме того, 
онлайн-решения позволяют применить методики геймификации к образовательным процессам, что сущест-
венно повысит их эффективность, что подтверждается современными исследованиями.

Недостатки, которые сегодня выявляются вузами при работе в онлайн-режиме, во многом вызваны не ре-
альными проблемами дистанционного обучения, а неправильной его организацией самим учебным заведе-
нием [5]. Многие вузы организуют лекции через каналы YouTube, при этом часто записываясь через дру-
гие приложения и выкладывая там видеозаписи. Это крайне затрудняет контакт преподавателя и аудитории. 
При этом контроль успеваемости и тестирование проводят на других платформах, часто платформы дубли-
руются, для тестов используют одни инструменты, для лабораторных работ – другие, для реферативных за-
даний – третьи. Естественно, при такой постановке процесса адекватная работа преподавателя невозможна 
и тем более невозможен нормальный контроль ни преподавательской работы, ни процесса обучения студен-
та и сдачи им контрольных точек. Подчеркнем, что изложенное выше, не является недостатком дистанци-
онного обучения как такового – это специфика организации процесса на местах.

Существует два выхода из описанной ситуации: первый – создание собственной платформы с нуля, вто-
рой – использование готового продукта, включающего в себя основные инструменты онлайн-обучения, пе-
речисленные ранее.

Преимущество первого пути в том, что созданная система работает только для нас, значит мы можем 
дать наи высшие гарантии сохранности персональных данных и существенно экономим на ее использова-
нии – нет платы за пользователей. Кроме того, мы можем сами сдавать ресурсы системы «в аренду». Не-
достаток такого подхода очевиден: очень немногие вузы обладают вычислительными мощностями и до-
статочным количеством квалифицированных информационно-технологических кадров, чтобы решить 
подобную задачу на высоком уровне.

Второй путь, с одной стороны, вынуждает нас нести затраты на организацию обучения арендуя чужие 
мощности, но с другой стороны, мы получаем профессиональный продукт (а таких решений сегодня доста-
точно много), который настроен под нужды конкретно нашего учебного заведения.

Выводы
Сегодняшние реалии выявили крайнюю неустойчивость привычной системы образования к обстоятель-

ствам, схожим с условиями пандемии COVID-19. Многие вузы страны оказались готовы к переходу на пол-
ностью дистанционное обучение только номинально: на практике нет единой платформы обучения со всеми 
необходимыми ресурсами или хотя бы методических рекомендаций по организации дистанционного про-
цесса. Становится очевидным, что подобные обстоятельства не только могут, но и обязательно повторятся. 
Кроме того, сегодня мы наблюдаем полную смену социально-экономического уклада и ухода максимально-
го количества взаимодействий в сеть.

Таким образом, развитие онлайн-сегмента высшего образования сегодня становится не просто конку-
рентным преимуществом или способом дополнительного заработка вуза, но необходимым, если не ключе-
вым, компонентом учебного процесса.

Учитывая изложенное выше, можно предположить, что те вузы, которые смогут создать систему опе-
ративного перехода в онлайн-формат с возможностью полного цикла обучения через удаленный формат без 
потери качества, возглавят конкурентную гонку за привлечение в свои стены новых абитуриентов и сотруд-
ничество с индустриальными партнерами.
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Введение
Под маркетингом в образовании часто понимают маркетинг образовательных услуг, но реалии настоящего 

времени указывают на необходимость развития маркетинга. Рыночная экономика вынуждает высшие учебные 
заведения подстраиваться под действие всей системы и применять механизмы, технологии и инструменты, в том 
числе маркетинга, не только для разнообразных образовательных услуг, но и для других аспектов деятельнос-
ти образовательных организаций, без которых учреждения не смогут быть конкурентоспособными. Например, 
для реализации дополнительных услуг по программам повышения квалификации, подготовки и переподготов-
ки кадров при продвижении и реализации требуется использование маркетинговых технологий и инструментов.

Необходимо взаимодействие накопленного опыта рыночной деятельности в России, знаний специфики 
и особенностей образовательных услуг, а также использования научно-практических подходов для получе-
ния возможности сформировать наиболее приемлемые организационные принципы поведения учреждений, 
предлагающих образовательные услуги в сфере высшего образования.

Цель исследования заключается в выявлении возможных направлений развития маркетинговых техно-
логий и инструментов в организациях высшего образования с учетом особенностей применения маркетин-
говых технологий образовательных организаций.

Актуальность данной статьи обусловлена наличием проблем у организаций высшего образования в про-
цессе привлечения потенциальных потребителей услуг и мало используемым набором маркетинговых тех-
нологий и инструментов.

Исследование особенностей применения маркетинговых технологий образователь-
ных организаций

Реализация услуг в организациях высшего образования основана на использовании интеллектуальной 
собственности профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) учреждений, различных программ, 
исследований, патентов, изобретений, результатов практических работ, инновационных продуктов и услуг 
и др. [1]. Но об особенностях образовательных услуг конкретной образовательной организации, местах реа-
лизации программ и других аспектах возможного получения услуги потенциальный потребитель может уз-
нать в основном благодаря применению маркетинга.

Маркетинг образовательных услуг всегда разнообразен, поскольку он базируется на определении осо-
бенностей и специфики реализации самой услуги. 

Сезонные компоненты услуг образовательных организаций обусловливают необходимость применения 
некоторых специальных маркетинговых технологий в определенные периоды календарного года. Относи-
тельная длительность оказания услуг в образовательной сфере диктует необходимость применения маркетин-
говых технологий, обеспечивающих привлечение потенциальных потребителей не только на приобретение 
основных услуг, но и на дополнительные услуги: повышение квалификации, переподготовку, параллельное 
получение образования по двум направлениям подготовки и т. д.

Вследствие отсроченности контроля результативности организации, предоставляющие образовательные 
услуги, часто не вполне ориентированы на запросы и потребности непосредственно самих потребителей и ра-
ботодателей, что в свою очередь пагубно влияет на финансово-экономическую составляющую образователь-
ных организаций и усложняет процесс привлечения потенциальных абитуриентов и слушателей, например, 
из-за недостатка финансовых средств для обеспечения целевого ориентирования, рекламной кампании и др.

Опросы обучающихся, студентов указывают на их недовольство ценовой категорией многих образова-
тельных услуг, но при этом, ориентируясь на себестоимость услуг и регламент государства о минимальной 
стоимости обучения, все-таки говорим о вынужденной высокой стоимости образовательных и научных услуг. 

Здесь же стоит отметить высокое по стоимости, но оправдывающее себя, высокооплачиваемое развива-
ющее обучение, которое следует из взаимосвязанного действия маркетинга в образовательной деятельности, 
который распространяется на научные школы, выдающихся педагогов, ученых, преподавателей с маркетин-
гом идей и маркетингом педагогических практик. Применение таких технологий часто пугает руководите-
лей организаций высшего образования, и они просто отказываются от них, теряя при этом возможность раз-
виваться и быть на лидирующих позициях.
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Вследствие грамотной агитации потребителей на приобретение инновационных, необычных и крайне 
востребованных специальностей, программ подготовки, курсов переподготовки, образовательные органи-
зации высшего образования могут позиционировать себя как инновационные, престижные, тем самым оку-
пая вложенные на маркетинговые мероприятия средства. Такие организации зачастую укрупняются, стано-
вятся технопарками, технополисами, совместными организациями, учебно-производственными центрами. 

Заметим, что выбирая ту или иную образовательную организацию, потенциальный абитуриент ориен-
тируется на разные факторы, но часто в первую очередь рассматривает будущую трудовую деятельность, 
возможность трудоустройства, и в этом направлении маркетинговые инструменты должны давать наиболее 
полную, всестороннюю, достоверную информацию. Кроме того, маркетинговые технологии должны рас-
пространяться на всю инфраструктуру образовательной организации. Потенциальный потребитель образо-
вательных услуг должен иметь представление о местах практик, общежитии, студенческой столовой, спор-
тивном комплексе и т. д.

Описанные выше направления являются комплексом, который можно определить, как «услуги и продук-
ты системы образования», на которые и должны быть направлены маркетинговые воздействия [2; 3].

Эффективность маркетинга образовательных услуг зависит от многих факторов: своевременности и дос-
товерности данных по исследуемым рынкам образовательных услуг, грамотной подачи информации об уни-
кальности образовательной организации, исследования конкурирующих организаций и отдельных образова-
тельных программ, продвижения на рынок услуг, построения маркетинговых коммуникаций с выбранными 
целевыми группами потребителей и т. д.

Поскольку относительно недавно отечественные образовательные организации оказались в среде ры-
ночной экономики, то эти функции им только приходится осваивать. В настоящее время наблюдается от-
сутствие системности и комплексности при осуществлении маркетинговых мероприятий образовательными 
организациями сферы высшего образования, но при этом наблюдается и осознание необходимости приме-
нения комплексного подхода к маркетингу образовательных услуг и рыночного позиционирования деятель-
ности. Для повышения эффективности комплекса маркетинга образовательным организациям необходимо 
избавиться от проблем. Перечислим основные из них:

 – неопределенность профиля подготовки потенциальных абитуриентов;
 – длительность освоения программ;
 – мало используемые в образовательном процессе инновационные технологии обучения; 
 – неготовность потребителя к параллельному получению нескольких специальностей (обучение по не-

скольким направлениям подготовки);
 – недостаточная обеспеченность образовательного процесса современными техническими средствами, 

лабораторным оборудованием и др.
Кроме внимания к выделенным проблемам, стоит учитывать необходимость применения новых, нети-

повых оценок, направлений деятельности организации и способов предоставления услуг, например, при 
определении качества профессорско-преподавательского состава, при оценке месторасположения образова-
тельной организации, при характеристике используемых технологий обучения и выбираемых критериев для 
оценки результатов оказанных услуг и т. д.

Понимание целостности и системности необходимых маркетинговых мероприятий и обоснованного выбо-
ра ресурсов помогут выстроить эффективную маркетинговую стратегию продвижения образовательных услуг.

Анализ ситуации и общие направления развития
Маркетинговые технологии образовательной организации должны обеспечить сопровождение процесса 

подготовки обучающегося, который должен приобрести соответствующие знания, умения и навыки по на-
правлению подготовки высшего образования.

Для подготовки грамотного специалиста, вооруженного теорией и имеющего практические навыки, ко-
торые нужны в организациях различных сфер отечественной экономики, у обучающегося должен быть на-
коплен большой багаж знаний, включая естественные и точные науки.

Когда на выходе из образовательной организации получаем профессионала, который знает, как выбирать 
подходящие методики, предлагать решения, гарантирующие достижение положительного результата и др., 
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то образовательная организация получает ту необходимую базу, которая и будет основой для продвижения 
конкретных образовательных услуг.

В идеале должен быть выпускник образовательной организации таким, которому не составит труда найти 
высокооплачиваемое рабочее место, таких профессионалов не хватает на рынке, а реализовать себя они могут 
в разных сферах, но зачастую прорекламированные специальности и направления не востребованы работо-
дателями и молодой специалист, ученый вынужден устроиться на работу не по специальности (не по профи-
лю подготовки). Такая ситуация негативно отражается на всех мероприятиях продвижения образовательных 
услуг, поскольку данный факт по устройству выпускника говорит сам за себя и такая антиреклама быстро 
портит имидж организации. Со стороны руководителей образовательных организаций должны быть прило-
жены усилия по созданию необходимых взаимосвязей и взаимодействий с потенциальными работодателями. 
Кроме того, в настоящее время государством разрабатываются различные программы по поддержке моло-
дых специалистов. Необходимо своевременно реагировать на возможности, предоставляемые государством 
и подхватывать тенденции, дающие возможности укрепить свои позиции.

Маркетинговые инструменты и технологии в организациях сферы высшего образования не должны ог-
раничиваться только рекламой и стимулированием сбыта. Необходимо учитывать, что маркетинговые техно-
логии – это методы продвижения образовательной услуги (в нашем случае) на рынок, а также это способы 
увеличения продаж. Поэтому прежде всего высшие учебные заведения должны взаимодействовать с органи-
зациями среднего образования (школами). Выпускники школ – потенциальные абитуриенты. Организации 
высшего образования в результате сотрудничества со школами получают возможность сформировать благо-
приятную среду для маркетинговых коммуникаций.

Сегодня стоит задуматься и о неразрывной связи детского сада со школой и от школы с вузом. Новые концеп-
ции взаимодействия образовательных организаций разных уровней подталкивают к более развернутым действи-
ям, например, к созданию кластеров образовательного процесса, науки и бизнеса. При определении того, какие 
маркетинговые технологии и инструменты маркетинга в образовательной деятельности сферы высшего обра-
зования возможны для реализации, следует охарактеризовать новые условия образовательной деятельности [5].

В настоящее время необходимо более полное использование технологий и инструментов маркетинга 
в образовательной деятельности, прежде всего, в силу активного развития рынка образовательных услуг. 
Такие маркетинговые технологии могут быть как типовыми или классическими, так и инновационными. 

Какой бы качественной ни была услуга, реализуемая организациями высшего образования, без исполь-
зования маркетинговых технологий не добиться успеха. В последнее время маркетинговая деятельность су-
щественно усложнилась и классические методы зачастую уже не работают. Какие именно маркетинговые 
технологии и инструменты будут эффективны в конкретной ситуации, достаточно сложно оценить, поэто-
му целесообразно использовать специальные параметры, позволяющие сравнивать и определять наиболее 
приемлемый вариант, например, число выпускников, которые будут работать по своей специальности по-
сле окончания вуза и др. [6].

Поскольку актуальная необходимость применения маркетинговых технологий и инструментов маркетин-
га в образовательной деятельности не вызывает сомнений, целесообразна разработка типовых мероприятий, 
позволяющих наиболее эффективно внедрять и использовать их. Такие алгоритмы целесообразно разрабо-
тать для организаций высшего образования с бюджетным и внебюджетным финансированием.

Зачастую в государственных организациях ориентируются на использование ранее заработанного имиджа 
и мнений потенциальных потребителей услуг, сформировавшихся на основе событий из прошлого (страны, 
региона). При этом следует учитывать, что организации, располагающиеся обособленно (например, регио-
нальные филиалы столичных вузов), недостаточно уделяют внимания развитию маркетинговых технологий, 
поскольку представители администрации этих организаций рассчитывают на некую «безысходность» потен-
циальных абитуриентов из-за отсутствия широкого выбора.

Приведенные концепции и подходы существенно влияют на уровень потенциальных абитуриентов, рей-
тинг образовательного учреждения и т. д. В силу того, что региональная принадлежность влияет и на фи-
нансовые возможности (или отсутствие таковых) для продвижения образовательной организации и ее услуг 
соответственно, то целесообразно выделять основные направления, которые могут использоваться образова-
тельной организацией без дополнительных вложений.
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Основные проблемы образовательных организаций сферы высшего образования 
при внедрении и использовании маркетинговых технологий и инструментов

Выделим основные проблемы, которые могут возникать у образовательных организаций сферы высше-
го образования при внедрении и использовании маркетинговых технологий и инструментов.

1.  Недостаточная методическая разработанность типовых механизмов маркетинга образователь-
ной организации.

Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) нового поколения ставят пе-
ред образовательными организациями цели и задачи, которые должны способствовать эффективной реали-
зации образовательного процесса и оптимальному получению знаний, умений и навыков обучающимися.  
Но для достижения высоких результатов необходимы новые методические разработки. До сих пор по многим 
дисциплинам отсутствуют компоненты, указанные в ФГОС, нет четкого руководства по использованию той или 
иной технологии, что приводит к неизбежному применению устаревших или традиционных материалов и средств.

2.  Несвоевременная переподготовка ППС по направлению преподаваемых дисциплин и по информационно-
коммуникационным технологиям.

Многие представители ППС осуществляют образовательный процесс с использованием классических 
методов. Типовая схема применяется как в самом обучении, так и в оценивании знаний, навыков и умений 
студентов. Необходима своевременная эффективная переподготовка ППС по направлениям преподаваемых 
дисциплин, также повышение квалификации по обучению кадров работы с техникой и сетью «Интернет». 

3.  Низкая оценка необходимости инноваций в понятии абитуриента.
В целом потребители образовательных услуг открыты инновациям. Абитуриенты достаточно легко вос-

принимают новые технологии, но при выборе образовательной организации, в которую они будут посту-
пать, они не считают их обязательным критерием. Организация, заглядывающая в будущее, учитывающая 
перспективы, затрачивая колоссальные ресурсы на реализацию новых технологий и включение в процесс 
инновационных способов преподнесения учебного материала, не получает отдачи, эффекта. Некоторые 
родители будущих студентов (представители раннего поколения) оказываются неподготовленными к вос-
приятию новых методов обучения и представлению самого образовательного учреждения в свете иннова-
ционных способов оказания образовательных услуг. А так как в некоторых регионах нашей страны до сих 
пор многие новые информационные технологии недоступны, то и заинтересованности у многих потенци-
альных потребителей использовать такие новшества – далеко не первоочередная задача.

4.  Недостаточный уровень финансирования образовательных организаций высшего образования для 
продвижения услуг.

Объем финансовых ресурсов любого образовательного учреждения ограничен. Многие руководители 
не считают затраты на продвижение услуг первоочередными. Так, организации лишаются части потребите-
лей, поскольку некоторые абитуриенты недостаточно осведомлены о спектре предлагаемых услуг конкрет-
ной образовательной организации или вовсе не знают о существовании определенной услуги.

5.  Недостаточный уровень материального и технического оснащения образовательных организаций 
высшего образования.

Успешное внедрение и использование маркетинговых инструментов и технологий в деятельности обра-
зовательной организации и в процессе привлечения потенциальных потребителей возможно при высоком 
качестве и оснащенности техническими средствами и оборудованием. 

Кроме современной техники и материально-технического оснащения, указанного в ФГОС (конечно, не-
обходимо учитывать специфику и направленность вуза), требуется современная литература. Однако средств, 
выделяемых на материально-техническое оснащение недостаточно для полноценного обеспечения качест-
венного образовательного процесса.

6.  Нет целостности в применении маркетинговых технологий.
Инструменты и технологии маркетинга организаций высшего образования должны быть ориентированы 

на совершенствование позиционирования вуза в целом и его отдельных подразделений на рынке образовательных  
услуг. Образовательная организация должна быть нацелена на определенный региональный сегмент с учетом 
конкретной социально-демографической ситуации [7].
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Вся образовательная система будет наиболее эффективной, если осуществляется учет и мониторинг зна-
чимых социально-экономических показателей территории, на которой осуществляется образовательная де-
ятельность, а также идет позиционирование уникальных, инновационных и иных компонентов вследствие 
использования маркетинговых технологий и инструментов.

Основные направления применения маркетинговых инструментов и технологий 
в организациях высшего образования

Организациям сферы высшего образования целесообразно использовать маркетинговые инструменты 
и технологии в процессе:

 – реализации новых видов образовательных услуг;
 – продвижения новой технологии реализации услуги;
 – реализации новой технологии создания услуги;
 – обеспечения доступности для потребителей;
 – повышения имиджа образовательной организации (в определенном рыночном сегменте);
 – роста конкурентоспособных характеристик образовательных услуг;
 – стимулирования роста рентабельности предоставляемых услуг;
 – поиска и освоения новых источников привлечения материальных ресурсов для создания образова-

тельных услуг;
 – предоставления более качественных услуг (по сравнению с конкурентами);
 – уменьшения затрат ресурсов на создание и реализацию образовательных услуг [3; 4].
Представленный перечень направлений, где организации сферы высшего образования могут использо-

вать маркетинговые инструменты и технологии должен постоянно пополняться, поскольку именно опти-
мальное соотношение прикладываемых усилий и вносимых ресурсов в процесс продвижения и реализации 
образовательных услуг даст необходимый эффект и обеспечит получение желаемого результата.

Для оценки эффективности, предоставляемых бесплатных и платных обязательных услуг можно реализо-
вывать конкурсы, например, по созданию студентами проектов на тему «Вуз будущего. Вуз моей мечты» – так 
студенты смогут выразить свои пожелания, а для руководства организации это будет основой для составления 
программ развития конкретной образовательной организации и точками опоры для составления программ про-
движения услуг, правильного восприятия характеристик, которые интересуют потенциального потребителя.

Заключение
Несмотря на многочисленные проблемы применения маркетинговых технологий и инструментов не при-

менять их нельзя, поскольку в условиях рыночных отношений необходимо использовать особенные приемы 
выживания и повышения конкурентоспособности. Активное интеллектуальное участие пользователей обра-
зовательных услуг в процессе усвоения предоставляемых знаний позволяет учитывать в процессе проведе-
ния маркетинговых исследований нюансы, которые на поверхности не видны.

Многие преподаватели, изыскивая инновационные технологии, эффективные варианты проведения заня-
тий, нестандартные приемы и методики передачи информации, сталкиваются с разного рода трудностями и, 
может быть, даже ошибками. И это, конечно, возможно на стадии апробации, внедрения в образовательный 
процесс, но стоит учитывать, что такие изыскания ведут к открытиям, то есть главное сегодня – не останав-
ливаться, поскольку благоприятные перемены происходят уже сегодня у отдельно взятых преподавателей, 
в разных вузах. Такая динамика должна привести к желаемым результатам. Указанные аспекты деятельнос-
ти профессорско-преподавательского состава образовательной организации также должны быть правильно 
преподнесены для потенциальных потребителей услуг, поскольку лишь при комплексном подходе и объе-
динении даже небольших успехов получается целостная картина, свидетельствующая о готовности образо-
вательного учреждения быть открытым для инноваций и применения маркетинговых инструментов и тех-
нологий продвижения, реализации свих услуг.

Совокупность маркетинговых мероприятий и обоснованный выбор ресурсов могут позволить образо-
вательной организации выстроить эффективную маркетинговую стратегию продвижения образовательных 
услуг с учетом ценовой, ассортиментной, коммуникационной, сбытовой и кадровой политики.
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Введение
Вынужденное торможение деятельности предприятий в посткризисный период приводит к необходимо-

сти корректировки ранее выработанных стратегических направлений развития. Предприятия теряют часть 
финансовых ресурсов вследствие невыполнения текущих производственных планов в полном объеме. Часть 
инновационных планов приостанавливается. Трудности возникают и с инвесторами. В связи со множест-
вом проблем, возникающих в рассматриваемый период, предприятия вынуждены разрабатывать новые или 
скорректированные стратегические планы, которые учитывали бы реальные перспективы финансирования, 
технические возможности развития, уровень обеспеченности экономическими ресурсами и конъюнктурные 
изменения в рамках специализации предприятия. Возврат к докризисному уровню у всех предприятий име-
ет свои ограничения и перспективы, зависящие от уровня накопленных финансовых ресурсов и рыночной 
устойчивости предприятия. В связи с этим обоснование разработки и корректировки стратегических планов 
предприятий является важной составляющей их плановой деятельности в перспективе. 

Существующие подходы к стратегическому управлению в условиях кризиса
Анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследования показал, что подходы авторов 

к разработке и реализации стратегии в условиях кризиса являются достаточно неоднородными. В зависимости 
от специфики предприятия и глубины кризиса, целесообразно использовать разные методы и мероприятия. 
Термин «стратегическое управление» был введен на стыке 1960–1970-х гг. для того, чтобы внести различие 
между текущим управлением на уровне производства и управлением, осуществляемым на высшем уровне. 

Существует несколько подходов к разработке стратегии развития организации. 
Первый подход основан на схожести мнений таких авторов А. Шохова, Э. А. Уткина, Э. М. Короткова, 

согласно которым стратегия развития представляет собой совокупность ориентиров, определяющих направ-
ление развития фирмы, а также составляющих деятельности субъекта: условия, ресурсы, цели, мотивы, ре-
зультаты, процедуры, инструменты [7]. 

Второй подход базируется на общности взглядов В. С. Катькало, А. П. Градова, М. И. Круглова 
и определяет стратегию развития как проактивный стиль управления, основанный на видении будуще-
го образа фирмы и на ее динамических организационных способностях к обновлению с учетом измене-
ний внешней среды, своей бизнес-модели, обеспечивающей присвоение недоступных конкурентам эко-
номических выгод [8]. 

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы, но разработка стратегии по преодолению кри-
зиса для машиностроительных предприятий имеет свои особенности.

Этапы восстановления и развития предприятий в посткризисных условиях
В условиях восстановления работы машиностроительных предприятий после вынужденной полной или 

частичной остановки деятельности необходимо разработать или скорректировать стратегические планы 
на предстоящую перспективу [1]. Теория стратегического планирования предусматривает немколько этапов 
такой работы. В укрупненном виде алгоритм разработки стратегических планов предприятия показан на рис. 1.

I этап. Ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности,  который в настоящее вре-
мя позволяет оценить возможности предприятия и достигнутые им результаты в докризисном периоде, 
а также выявить основные предпосылки разработки его стратегии с учетом определенных потерь времени 
и средств [8]. Этот анализ разделяется на три основные составляющие:

 – состояние экономического потенциала предприятия,  то есть ресурсы и резервы  (потребности 
и возможности);

 – финансовое положение, то есть возможность самофинансирования развития, сокращения инвестиционных 
средств, кредитоспособность на предстоящую перспективу;

 – изменение конъюнктуры рынка выпускаемой продукции по всем видам товаров с точки зрения 
ранжирования выполнения заказов на перспективу.

На этом же этапе проводится анализ и прогнозирование развития внешней экономической среды. Этот 
анализ дает возможность учесть: возможные изменения рыночной конъюнктуры и отраслевой ориентации 
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предприятий; развитие макроэкономических процессов (уровень инфляции, занятость, уровень государст-
венной помощи и поддержки, необходимый уровень оплаты труда, компенсационные программы и т. д.); из-
менения в налоговой, таможенной и других системах.

Рис. 1. Укрупненный алгоритм разработки стратегических планов предприятия в современных условиях
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II этап. Определение горизонта разработки стратегии в сложных условиях (определение стратеги-
ческого периода).

Обосновать период времени для разработки стратегии достаточно сложно, поскольку объективно суще-
ствует высокий уровень неопределенности развития макроэкономических процессов [3]. Кроме того, поло-
жение каждого предприятия в значительной степени определяется его состоянием, который конкретизиру-
ется на первом этапе и является точкой отсчета при построении стратегии.

Первоочередной задачей стратегии предприятия в сложившихся условиях является достижение опреде-
ленной стабильности в области:

 – номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции и первоочередных работ;
 – финансовой устойчивости и необходимого уровня платежеспособности;
 – производственной мобильности и рационального использования действующих производственных 

мощностей;
 – сложившихся производственных возможностей по отдельным видам продукции и выполняемых ра-

бот, которые можно использовать и развивать;
 – рыночной конъюнктуры всех видов продукции и ее изменении по отдельным рынкам и заказчикам 

и рыночной устойчивости самого предприятия.
В связи со сложившимися обстоятельствами в первом приближении целесообразно рассматривать планиро-

вание стратегического развития предприятия на 1–3 года с последующим горизонтом планирования на 5 лет [7].
III этап. Формулирование основной (генеральной) цели развития предприятия на определенную ранее 

перспективу. В этом случае могут использоваться следующие целевые направления:
 – полное или частичное восстановление докризисных показателей предприятия;
 – последовательный рост прибыли с учетом сбалансированности восстановления всех перспективных 

направлений деятельности предприятия;
 – приоритетное инновационное обновление товарного ассортимента предприятия, технологий, мето-

дов реализации продукции с учетом потребностей развития рыночной конъюнктуры и т. д.;
 – последовательная диверсификация производства отраслевой продукции, а также товаров народного 

потребления и многие другие.
IV этап. Формулирование определенных локальных целей, которые в той или иной степени определяют после-

довательное достижение генеральной цели предприятия. Формулирование локальных целей может осуществляться: 
 – в общеэкономическом аспекте развития, например, достичь максимальной прибыли к концу восста-

новительного стратегического периода; 
 – в конкретизированном варианте, отражающем рост (прирост) прогнозируемых экономических пока-

зателей на конец стратегического периода или по годам. Например, прирост прибыли к концу определенного 
стратегического периода должен составить 50 % при увеличении собственного капитала предприятия на 30 %.

Разработку системы локальных целей целесообразно рассматривать в следующей последовательности. 
Сначала необходимо определить и обосновать показатели для предполагаемой стратегии, которые бу-

дут являться контрольными точками детальности ее разработки и реализации в будущем [2]. Затем данным 
показателям должны быть присвоены конкретные значения, которых важно достичь в процессе реализации 
стратегии (как по годам, так и к концу стратегического периода). На следующем этапе рассматривают и де-
тализируют отдельные направления стратегии предприятия, то есть определяется реальная возможность до-
стижения выбранных значений контрольных показателей за счет номенклатуры выпускаемой продукции, ди-
версификации производства, внедрения инноваций, ценовой политики и т. д. [4].

V этап. Анализ возможных финансово-экономических ограничений и рисков в процессе реализации стра-
тегии. Среди наиболее распространенных из них могут быть:

 – достаточность собственных финансовых ресурсов на восстановление и дальнейшее развитие предприятия;
 – возможности производственных мощностей и их развития;
 – отказ или сокращение предварительно согласованных инвестиционных средств на реализацию ин-

новационных программ;
 – изменение уровня конкуренции и рыночной конъюнктуры на отраслевом и потребительских рынках;
 – необходимость частичного восстановления состава персонала предприятия;
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 – сокращение государственного финансирования и другие.
VI этап. Проверка соответствия локальных целей восстановления и дальнейшего развития предприя-

тия его общей экономической стратегии.
В данном случае имеется ввиду дополнительный анализ, позволяющий определить (подтвердить):

 – технико-экономическую обоснованность выбранных контрольных показателей;
 – реальную возможность прогнозируемого роста каждого из них и совместно;
 – реальный период восстановления предприятия и начало реализации программ стратегического развития;
 – возможности снижения рисков при реализации стратегии предприятия с учетом выявленных финансо-

во-экономических ограничений. 
По результатам дополнительного анализа возможна корректировка локальных целей на основе состава 

основных контрольных показателей, а также их числовых значений [6].
VII этап. Определение критериев оценки стратегических альтернатив может быть реализовано только 

в пределах конкретной стратегии, но основными критериями оценки, в первую очередь, служат:
 – максимальное (минимальное) значение основных показателей, определенных на этапе формирования 

локальных целей (прибыли, инвестиций, рентабельности, производственных мощностей и т. д.);
 – скорость (время) достижения соответствующих значений показателей;
 – эффективность инвестиционных средств, используемых при реализации стратегии;
 – величина (иногда скорость) накопления наличности предприятием и др.

VIII этап. Разработка стратегических альтернатив – особенно важный этап формирования стратеги-
ческих планов. Стратегические альтернативы дают возможность оценить возможность, скорость и эффек-
тивность поставленных локальных целей предприятия и в конечном итоге поставленной генеральной (ос-
новной) цели определенной стратегии [5].

Чем большее количество альтернативных направлений развития предприятия рассматривается на стадии разра-
ботки стратегии, тем выше вероятность принятия наиболее правильного, рационального и эффективного решения.

В процессе разработки стратегических альтернатив предприятие рассматривает следующие объекты 
варь ирования:

 – номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции;
 – ценовая политика, соответствующая рыночной конъюнктуре ее продвижения;
 – инновационные проекты и очередность их реализации;
 – политика инвестирования в развитие предприятия за счет собственных, заемных и привлеченных средств;
 – эффективность внедрения инноваций: товаров, технологий, средств труда и т. д.;
 – рынки сбыта, заказчики, партнеры, смежники и поставщики.

IX этап. Обоснование стратегического выбора считается самым ответственным этапом, так как имен-
но он является первой ступенью к реальному будущему восстановлению деятельности и дальнейшему раз-
витию предприятия. Для этого рассматривают:

 – набор стратегических альтернатов развития предприятия;
 – возможные критерии их выбора для реализации;
 – перечень рисков и их оценку для достижения планируемых результатов развития предприятия с наи-

более короткие сроки и с наибольшей эффективностью.
Х этап. Подготовка стратегического плана восстановления и дальнейшего развития предприятия 

на выбранную ранее перспективу. 
Стратегический план формируют на основе предварительно обоснованных стратегических альтернатив 

его развития. В этом плане достаточно четко обозначаются:
 – направления восстановления и развития предприятия, то есть цели, задачи, последовательность ре-

ализации отдельных направлений;
 – сроки достижения планируемых результатов и показателей;
 – обеспеченность плана основными средствами, трудовыми и финансовыми ресурсами.

XI этап. Предварительный прогноз результатов внедрения стратегии предприятия по контрольным 
показателям:

 – рост выручки и прибыли предприятия;
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 – сроки освоения новых товаров, технологий и т.д.;
 – сроки стабилизации материально технической базы производства;
 – финансовая устойчивость;
 – эффективность хозяйственной деятельности и используемых ресурсов (основных и оборотных средств, 

трудовых и финансовых ресурсов);
 – конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
 – масштабы диверсификации производства и т.д.

XII этап. Проверка соответствия полученных результатов предварительного прогнозирования уровню 
достижения локальных целей предприятия.

На основе полученной аналитической информации возможны следующие варианты:
1)  наблюдается полное соответствие планируемым ранее значениям контрольных показателей. Страте-

гический план утверждается и является основой для разработки оперативных планов предприятия, в том 
числе по цехам и участкам;

2)  возможно выявление полного несоответствия выбранным локальным целям развития предприятия. 
В этом случае целесообразно –осуществить корректировку или изменение локальных целей и пересмотреть 
стратегические альтернативы;

3)  при получении неполного соответствия подробно анализируются причины, неучтенные факторы и до-
полнительно изучаются правомерность сформулированных локальных целей и стратегических альтернатив.

Таким образом, современная теория и практика имеет множество особенностей построения стратегии 
развития предприятий. Однако посткризисный период накладывает огромное количество особенностей и ог-
раничений в развитие предприятий в этих условиях. В данном случае эти особенности рассматриваются для 
каждого этапа построения стратегии отдельно и позволяют предприятиям сконцентрироваться на наиболее 
важных для себя, а также дополнить эти проблемы и их решения на перспективу. 

Заключение
Корректировку и углубление стратегии восстановления и развития предприятий в посткризисных усло-

виях целесообразно разрабатывать поэтапно. Среди основных этапов предлагается рассматривать: ретро-
спективный анализ финансово-хозяйственной деятельности; определение горизонта разработки стратегии 
в сложных условиях (т. е. определение стратегического периода); формулирование основной (генеральной) 
цели развития предприятия; формулирование определенных локальных целей; анализ возможных финансо-
во-экономических ограничений и рисков в процессе реализации стратегии; проверку соответствия локаль-
ных целей восстановления и дальнейшего развития предприятия его общей экономической стратегии; опре-
деление критериев оценки стратегических альтернатив; разработку стратегических альтернатив; обоснование 
стратегического выбора; подготовку стратегического плана восстановления и дальнейшего развития предпри-
ятия на выбранную ранее перспективу; предварительный прогноз результатов внедрения стратегии предпри-
ятия по контрольным показателям; проверка соответствия полученных результатов предварительного про-
гнозирования уровню достижения локальных целей предприятия.

Поэтапная разработка и реализация стратегических планов восстановления и развития с последова-
тельным обоснованием каждого из них позволит предприятиям последовательно решить все самые слож-
ные стратегические задачи.
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Введение
Мировая общественность, озабоченная быстрым развитием экономики и ухудшением экологической си-

туации на планете, сформулировало понятие «устойчивого развития» и продолжает совершенствовать меж-
дународную нормативно-правовую базу [1; 2; 10]. Большое внимание проблеме устойчивого развития уде-
ляют и ведущие ученые экономисты нашей страны [6; 14].

В настоящее время отечественные ученые предлагают различные методики и инструментарий оценки 
устойчивого развития регионов (далее – УРР) [3; 4; 5; 9; 11; 13]. Внимание проблеме совершенствования 
методологии оценки УРР уделяют и зарубежные ученые [16]. Однако необходимо отметить, что предлагае-
мые методики УРР и соответствующий инструментарий обладают двумя основными недостатками.
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1. В этих методиках экономику региона рассматривают как целостный объект, хотя в действительнос-
ти она представляет собой сложную систему, состоящую из экономик муниципальных образований (далее – 
МО), в которых свою деятельность осуществляют множество предприятий различных форм собственности. 
Такой подход не позволяет определить, какие МО могут внести положительный вклад в устойчивое развитие 
региона, а какие отрицательный. Это делает невозможным дифференцированно оценивать эффективность 
управленческих решений органов законодательной и исполнительной властей региона, органов местного 
самоуправления и менеджмента предприятий и, соответственно, выстроить целенаправленный и аргумен-
тированный диалог между бизнесом и властью. При этом необходимо отметить, что в последнее время ряд 
ученых предлагает методики оценки устойчивого развития МО, однако в своих исследованиях они не про-
слеживают влияние устойчивого развития отдельных МО на УРР в целом [7; 8; 15].

2. Эти методики используют большое количество показателей, исходными данными для которых являют-
ся статистические сведения, характеризующие экономику региона в целом за длительные периоды времени. 
Сбор большого количества данных занимает много времени. Это приводит к тому, что к моменту заверше-
ния оценки УРР экономическая система региона переходит в другое состояние, отличное от оцениваемого, 
и можно с высокой вероятностью утверждать, что управленческие решения, принимаемые на основе такой 
оценки, будут малоэффективными.

С целью преодоления этих недостатков предлагается многокритериальная экспресс-оценка УРР, кото-
рая основывается на следующих принципах.

1.  Экономическая система региона рассматривается как совокупность экономических систем муници-
пальных образований, каждая из которых состоит из множества предприятий различных форм собственно-
сти, осуществляющих свою деятельность на их территории.

2.  Для оценки УРР используется минимальное количество показателей по трем наиболее существенным, 
на наш взгляд, критериям: использование прибыли предприятий, внешние инвестиции и заработная плата. 
Два первых критерия оценивают финансовые ресурсы, направляемые на развитие производства, решение 
экологических проблем и развитие социальной сферы, которые создают объективные условия для устойчи-
вого развития региона. Третий критерий оценивает качество жизни населения региона, что в конечном сче-
те является целью устойчивого развития.

Задачей исследования является определение системы показателей многокритериальной экспресс-оцен-
ки УРР, содержащей минимальное количество показателей, но при этом объективно отражающей тенден-
ции в устойчивом развитии региона. В работе предложен математический аппарат для расчета показателей. 
Принимая во внимание, что инвестирование представляет собой дискретный процесс, состоящий из отдель-
ных событий, происходящих на предприятиях региона в различные моменты времени, в качестве периода 
экспресс-оценки УРР предлагается выбрать интервал времени, состоящий из двух подряд следующих ка-
лендарных годов. В этом случае первым интервалом (d1, d2) будет начало и окончание первого календарно-
го года, а вторым интервалом (d3, d4) будет начало и окончание следующего за ним календарного года. Пе-
риод экспресс-оценки будет равен (d1, d4).

Сначала рассматривают показатели, характеризующие инвестиции из прибыли предприятий и дивиден-
ды собственникам бизнеса. При этом определяют тенденции в настроении бизнеса, связанные с выплатой 
дивидендов и инвестициями на развитие производства, на решение экологических проблем и развитие соци-
альной сферы. Затем рассматривают показатели, характеризующие инвестиции, которые предприятия про-
изводят из внешних источников финансирования. После этого рассматривают показатели, характеризующие 
тенденции в состоянии заработной платы в регионе. В процессе обсуждения результатов исследования рас-
сматривают ряд возможных комбинаций отрицательных и положительных значений показателей и анализи-
руют ситуации, в которых они возникают.

Экспресс-оценка устойчивого развития регионов по критерию «использование  
прибыли предприятий»

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, в общем случае может быть распределена по че-
тырем основным направлениям: инвестиции на развитие производства, инвестиции на решение экологиче-
ских проблем, инвестиции на развитие социальной сферы и выплату дивидендов собственникам бизнеса. 
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Экспресс-оценку по критерию «использование прибыли предприятий» предлагается выполнять с примене-
нием двух показателей: динамики инвестиций в регионе из прибыли предприятий Ipe и динамики дивиден-
дов в регионе Ipd. 

Показатель Ipe за период (d1, d4) предлагается определять по формуле:
 

( ) ( )1 4 1 4
1

, ,
m

pe pe n rn
I d d I d d N N= ⋅∑ ,                                                             (1)

где Ipe (d1, d4)n – показатель динамики инвестиций из прибыли предприятий в n-м МО, n – порядковый номер 
МО; m – количество МО в регионе; Nn – численность населения n-го МО на дату проведения экспресс-оцен-
ки устойчивого развития; Nr – численность населения региона на дату проведения экспресс-оценки устой-
чивого развития. Показатель динамики инвестиций из прибыли предприятий в n-м МО определяется как:

 ( ) ( ) ( ) ( )1 4 1 4 1 4 1 4, , , ,pe pep pee pessn n n n
I d d I d d I d d I d d= + + ,                                         (2)

где Ipep (d1, d4)n – показатель динамики инвестиций из прибыли предприятий на развитие производства в n-м 
МО; Ipee (d1, d4)n – показатель динамики инвестиций из прибыли предприятий на решение экологических про-
блем в n-м МО; Ipess (d1, d4)n – показатель динамики инвестиций из прибыли предприятий на развитие соци-
альной сферы в n-м МО. Показатель Ipep (d1, d4)n определяется как:

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 4 3 4 1 2 1 2

1 1 1
, , 1 , , 100

qn qn qn

pep pep inf pep pepn in in in
I d d V d d K V d d V d d 

= + − ⋅ 
 
∑ ∑ ∑ ,         (3)

где Vpep (d1, d2)in – объем инвестиций на развитие производства из прибыли i-го предприятия n-го МО в ин-
тервале времени (d1, d2); Vpep (d1, d4)in – объем инвестиций на развитие производства из прибыли i-го предпри-
ятия n-го МО за период (d3, d4); Kinf – коэффициент инфляции (процент инфляции в период оценки (d1, d4), 
разделенный на 100); qn – количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в n-м МО.

Значения показателей Ipee (d1, d4)n и Ipess (d1, d4)n  предлагается определять также по формуле (3), используя 
при этом соответствующие объемы инвестиций из прибыли предприятий на решение экологических про-
блем или объемы инвестиций на развитие социальной сферы.

Показатель динамики дивидендов в регионе Ipd за период (d1, d4) предлагается определять по формуле:
 

( ) ( )1 4 1 4
1

, ,
m

pd pd n rn
I d d I d d N N= ⋅∑ ,                                                        (4)

где Ipd (d1, d4)n – показатель динамики дивидендов в n-м МО за период (d1, d4); m – количество МО в регио-
не; Nn  – численность населения n-го МО на дату проведения экспресс-оценки устойчивого развития; Nr – 
численность населения региона на дату проведения экспресс-оценки устойчивого развития. Показатель 
Ipd (d1, d4)n предлагается определять как:
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где Vpd (d1, d2)in – объем выплаты дивидендов из прибыли i-го предприятия n-го МО в интервале времени (d1, 
d2); Vpd (d3, d4)in – объем выплаты дивидендов из прибыли i-го предприятия n-го МО за период (d3, d4); Kinf – 
коэффициент инфляции; qn – количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в n-м МО.

Экспресс-оценка устойчивого развития регионов по критерию «внешние инвестиции»
Экспресс-оценку УРР по критерию «внешние инвестиции» предлагается выполнять с использованием 

показателя «динамика внешних инвестиций в регионе»:
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( ) ( )1 4 1 4

1
, ,

m

ie ie n rn
I d d I d d N N= ⋅∑ ,                                                              (6)

где Iie (d1, d4)n – показатель динамики внешних инвестиций в n-м МО за период (d1, d4); m – количество МО 
в регионе; Nn – численность населения n-го МО на дату проведения экспресс-оценки устойчивого развития; 
Nr – численность населения региона на дату проведения экспресс-оценки устойчивого развития. Показатель  
Iie (d1, d4)n определяется как:

 ( ) ( ) ( ) ( )1 4 1 4 1 4 1 4, , , ,ei eip eie eissn n n n
I d d I d d I d d I d d= + + ,                                                (7)

где Ieip (d1, d4)n – показатель динамики внешних инвестиций на развитие производства в n-м МО;  – показа-тель динамики внешних инвестиций на решение экологических проблем в n-м МО; Ieiss (d1, d4)n – показатель 
динамики внешних инвестиций на развитие социальной сферу в n-м МО. Показатель Ieip (d1, d4)n предлага-
ется определять по формуле:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 4 3 4 inf 1 2 1 2
1 1 1
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qn qn qn

eip eip eip eipn in in in
I d d V d d K V d d V d d 

= + − ⋅ 
 
∑ ∑ ∑ ,               (8)

где Veip (d1, d2)in – объем внешних инвестиций на развитие производства на i-ом предприятии n-го МО в ин-
тервале времени (d1, d2); Veip (d3, d4)in – объем внешних инвестиций на развитие производства на i-м предпри-
ятии n-го МО, в интервале времени (d3, d4); Kinf – коэффициент инфляции; qn – количество предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность в n-м МО.

Значение показателей Ieie (d1, d4)n и Ieiss (d1, d4)n предлагается также определять по формуле (8), используя 
соответствующие объемы внешних инвестиций на предприятиях на решение экологических проблем или 
развитие социальной сферы.

Экспресс-оценка устойчивого развития региона по критерию «заработная плата»
Экспресс-оценка по критерию «заработная плата», позволяет оценить существенную сторону устойчиво-

го развития региона, которая определяет уровень жизни его населения [12]. Предлагается выполнять ее с ис-
пользованием показателя «динамика заработной платы в регионе»:

 
( ) ( )1 4 1 4

1
, ,

m

s s n rn
I d d I d d N N= ⋅∑ ,                                                              (9)

где Is (d1, d4) – показатель динамики заработной платы в n-м МО за период (d3, d4); m – количество МО в ре-
гионе; Nn – численность населения n-го МО на дату проведения экспресс-оценки устойчивого развития; 
Nr – численность населения региона на дату проведения экспресс-оценки устойчивого развития. Показатель   Is (d1, d4) определяется как:

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 4 3 4 inf 1 2 1 2, , 1 , , 100s z z zn n n n
I d d S d d K S d d S d d= + − ⋅ ,                                (10)

где Sz (d3, d4)n – средняя зарплата на предприятиях n-го МО в интервале времени (d3, d4); Kinf – коэффициент 
инфляции; Sz (d1, d2)n  – средняя зарплата на предприятиях n-го МО в интервале времени (d1, d2).

Среднюю зарплату на предприятиях n-го МО в интервале времени (d1, d2) предлагается вычислять 
по формуле:

 
( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2

1 1
, , ,

qn qn

z s hn in in
S d d F d d C d d=∑ ∑ ,                                          (11)

где Fs (d1, d2)in – фонд заработной платы работников i-го предприятия n-го МО в интервале времени (d1, d2);  Ch (d1, d2)in – численность работников i-го предприятия n-го МО в интервале времени (d1, d2); qn – количество пред-
приятий в n-м МО в интервале времени (d1, d2).
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Среднюю зарплату на предприятиях n-го МО в интервале времени (d3, d4) предлагаем вычислить по формуле:

 
( ) ( ) ( )3 4 3 4 3 4

1 1
, , ,

qn qn

z s hn in in
S d d F d d C d d=∑ ∑ ,                                                   (12)

где Fs (d3, d4)in – фонд заработной платы работников i-го предприятия n-го МО в интервале времени (d3, d4);  
Ch (d3, d4)in  – численность  i-го предприятия n-го МО в интервале времени (d3, d4); qn – количество пред-
приятий в n-м МО в интервале времени (d3, d4).

Обсуждение результатов
В процессе исследования определена иерархическая система показателей многокритериальной экспресс-

оценки УРР по критериям «использование прибыли предприятий», «внешние инвестиции» и «заработная 
плата» (рис. 1).

Ipe(d1,d4) – динамика инвестиций из прибыли предприятий в регионе; Ipd(d1,d4) – динамика дивидендов в регионе;  
Iei(d1,d4) – динамика внешних инвестиций в регионе; Is(d1,d4) – динамика заработной платы в регионе;

Ipe(d1,d4)1 … Ipep(d1,d4)n … Ipep(d1,d4)m – динамика инвестиций из прибыли предприятий в МО; Ipd(d1,d4)1 … Ipd(d1,d4)n 
… Ipd(d1,d4)m – динамика дивидендов в МО; Iei(d1,d4)1 … Ieip(d1,d4)n … Ieip(d1,d4)m – динамика внешних инвестиций в МО; 
Is(d1,d4)1 … Is(d1,d4)n … Is(d1,d4)m – динамика заработной платы в МО;

Ipep(d1,d4)1 … Ipep(d1,d4)n … Ipep(d1,d4)m – динамика инвестиций из прибыли предприятий на развитие производства в МО; 
Ipee(d1,d4)1 … Ipee(d1,d4)n … Ipee(d1,d4)m – динамика инвестиций из прибыли предприятий на решение экологических проблем 
в МО; Ipess(d1,d4)1 … Ipess(d1,d4)n … Ipess(d1,d4)m – динамика инвестиций из прибыли предприятий на развитие социальной 
сферы в МО; Ieip(d1,d4)1 … Ieip(d1,d4)n … Ieip(d1,d4)m – динамика внешних инвестиций на развитие производства в МО;  
Ieie(d1,d4)1 … Ieie(d1,d4)n … Ieie(d1,d4)m – динамика внешних инвестиций на решение экологических проблем в МО; Ieiss(d1,d4)1 
… Ieiss(d1,d4)n … Ieiss(d1,d4)m – динамика внешних инвестиций на развитие социальной сферы в МО.
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Рис. 1. Иерархическая система показателей многокритериальной экспресс-оценки устойчивого развития региона
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В общем случае в результате проведения многокритериальной экспресс-оценки УРР любой из показателей 
системы может принять как положительное, так и отрицательное значение. При этом может возникнуть несколь-
ко их комбинаций, характеризующих тенденции в развитии экономики региона и его МО, рассмотренных ниже.

1.  Все показатели первого уровня имеют положительное значение.
Прежде всего это говорит о том, что экономика региона развивается успешно. В регионе увеличились 

инвестиции из прибыли предприятий, выплаты дивидендов, внешние инвестиции, а также повысился уро-
вень жизни населения. Такой результат может быть получен в двух случаях:

а) если показатели второго уровня у всех МО имеют положительное значение, то есть экономика всех 
МО развивается успешно, и они вносят положительный вклад в устойчивое развитие региона. Одновремен-
но это говорит о том, что федеральные органы законодательной и исполнительной власти, региональные ор-
ганы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления принимают эффектив-
ные управленческие решения, которые способствуют развитию бизнеса в регионе;

б) положительное значение показателей второго уровня имеют МО, имеющие больший вес, чем отрица-
тельные значения показателей МО, имеющих меньший вес в экономике региона. Такая ситуация возникает 
в том случае, когда органы местного самоуправления отдельных МО принимают решения, препятствующие 
развитию бизнеса, а менеджменту предприятий не удается преодолеть их отрицательное влияние.

2.  Все показатели первого уровня имеют отрицательное значение. 
Это означает, что развитие экономики региона замедлилось. Такое значение показателей может быть 

получено также в двух случаях: 
а) показатели второго уровня у всех МО имеют отрицательное значение. Из этого следует, что развитие 

экономики во всех МО региона замедлилось. В этом случае региональные органы законодательной и ис-
полнительной власти совместно с органами местного самоуправления должны проанализировать свои ре-
шения и решения федеральных органов законодательной и исполнительной власти, принятые за последний 
период, и определить те из них, которые препятствуют развитию бизнеса в регионе;

б) отрицательные значения показателей второго уровня имеют МО с большим весом в экономике реги-
она, а МО, имеющие положительные значения показателей второго уровня, но обладающие малым весом, 
не перекрывают отрицательные явления. В этом случае свои решения в первую очередь должны проанали-
зировать органы местного самоуправления, имеющие отрицательные показатели.

3.  Показатели первого уровня имеют как положительные, так и отрицательные значения.
Прежде всего это означает, что в экономике региона происходят разнонаправленные процессы. Большой инте-

рес при этом представляет результат экспресс-оценки УРР по критерию «использование прибыли предприятий», 
который выявляет соотношение динамики инвестиций из прибыли предприятий по сравнению с динамикой диви-
дендов. Важно отметить, что решение собственников бизнеса об увеличении выплаты дивидендов неизбежно при-
водит к сокращению инвестиций на развитие производства, решение экологических проблем и развитие социальной 
сферы. Напротив, снижение размера дивидендов при равных объемах прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятий, увеличивает их инвестиции на развитие производства, решение экологических проблем и развитие соци-
альной сферы и, соответственно, увеличивает их вклад не только в устойчивое развитие МО, но и региона в целом. 

При этом, если показатель динамики выплаты дивидендов имеет положительное значение, а показатель дина-
мики инвестиций из прибыли имеет отрицательное значение, это говорит о том, что бизнес региона снизил инте-
рес к развитию производства, решению экологических проблем и развитию социальной сферы и занялся личным 
обогащением и, возможно, начинает подготовку к ликвидации производства. Поэтому законодательные и испол-
нительные органы региона должны проанализировать свои решения и решения федеральных законодательных 
и исполнительных органов власти, принятых в период оценки, и в диалоге с бизнесом определить те из них, ко-
торые привели к этой ситуации, и внести в них соответствующие коррективы или полностью отменить.

Заключение
Регулярное использование предложенной многокритериальной экспресс-оценки устойчивого развития 

региона позволит органам законодательной и исполнительной власти региона и органам местного самоу-
правления оперативно выявлять тенденции, которые происходят в экономике муниципальных образований 
и региона в целом, и построить эффективный диалог между бизнесом и властью.
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Введение
Сфера культуры и досуга во многом предопределяет стиль жизни граждан, уровень их образованности 

и психологического состояния. Благодаря этой сфере деятельности происходит социализация человека, ре-
ализация его творческих потребностей и его становление как личности. Не случайно правительством Рос-
сийской Федерации принята стратегия культурной политики на период до 2030 г. [4]. Культурно-досуговая 
деятельность в современных социокультурных условиях в контексте формирования определенных стратегий 
жизни приобретает большое значение, наряду с образовательным процессом и непосредственно с работой, 
особенно для молодого поколения, поскольку она основана на самореализации, а значит, касается не толь-
ко интересов отдельного индивида, но и всего общества.
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Сущностная характеристика культурно-досуговой деятельности дается в работе А. Ю. Мухина [13]. Эко-
номика социально-культурной сферы и специфика организации социально-культурной деятельности рас-
сматривается в работах А. В. Каменец, М. В. Мазановой, Д. А. Гордеевой, А. А. Монетовой, ее финансовое 
обеспечение рассматривает Н. В. Молчанова. Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей услугами сферы культуры в городе Москве анализирует Мусинова Н.Н. [8–10; 12].

Организация управления культурно-досуговой сферой
Культурно-досуговую деятельность в самом общем виде можно определить, как особую сферу, отме-

тив, прежде всего, что она связана с созданием и (или) потреблением созданных человеческой деятельнос-
тью материальных и духовных ценностей в свободное от работы время – это ничем не ограниченный выбор 
рода занятий, исходящий из предпочтений индивида [10].

В настоящее время наблюдается развитие многообразных форм культурно-досуговой деятельности. 
Ее основные виды подразделяют на развлекательные, интеллектуальные, эстетические и спортивно-оздо-
ровительные. С точки зрения организации, досуговую деятельность подразделяют на специально организо-
ванную и основанную на традиционных формах проведения досуга. Организацией досуга занимаются спе-
циальные фирмы, учреждения культурно-досуговой деятельности, общественные организации, культурные 
сообщества, администрации трудовых коллективов, волонтерские ассоциации, религиозные структуры [8].

Управление культурно-досуговой сферой осуществляется системой органов власти федерального, реги-
онального и муниципального уровней. На федеральном уровне определяются основные направления, цели 
и задачи культурно-досуговой политики, на региональном уточняются и конкретизируются способы реали-
зации государственной политики в конкретном субъекте РФ, на муниципальном осуществляется «создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципальных образований услугами организа-
ций культуры» с учетом конкретных потребностей населения [1].

Формулировка вопросов местного значения, используемая базовым законом о местном самоуправлении, 
подразумевает право муниципального образования создавать и финансировать институты культурно-досу-
говой деятельности [1]. Однако под «созданием условий…» можно понимать не только финансовую состав-
ляющую, но и ряд условий, способных отобразить, обеспечено ли население муниципального образования 
необходимыми услугами в сфере культуры и досуга. К числу таких условий относятся:

 – доступность, включающая как ценовую доступность (учет уровня доходов как всего населения, так 
и отдельных социальных групп), так и транспортную, то есть учет дальности проживания или работы чело-
века от места расположения учреждения культуры и/или досуга;

 – предоставление услуг людям с ограниченными возможностями здоровья;
 – информированность населения о предоставляемых услугах учреждениями культурно-досуговой сферы;
 – качество оказания услуг учреждениями культурно-досуговой сферы [7; 13].
Направление развития культурно-досуговой деятельности задают такие документы стратегического пла-

нирования, как стратегии социально-экономического развития, отраслевые стратегии развития, государст-
венные и муниципальные программы и другие.

Самый высокий спрос на культурные мероприятия среди крупных российских городов в 2020 г. отмечен 
в Москве, в то же время это город с высоким качеством жизни [16]. Для Москвы, имеющей статус города 
федерального значения, являющейся крупнейшим мегаполисом, а также популярным местом для туристов, 
деятельность культурно-досуговых учреждений и проводимых ими мероприятий в сфере организации до-
суга и отдыха имеет особую значимость. В то же время на Москву возложена еще и реализация столичных 
функций. Поэтому, формируя свой индивидуальный культурный образ, Москва одновременно влияет и на 
культурный образ всей России, что делает столичные культурные мероприятия эталонными для остальных 
российских городов и регионов.

Москва сталкивается с постоянной необходимостью в развитии культурно-досуговой сферы, поскольку 
только за последние 10 лет численность зарегистрированных в городе граждан выросла с 11 504 тыс. чело-
век до 12 678 тыс. человек (на 1 174 тыс. человек), и тренд на протяжении всего периода был только вос-
ходящим. Вместе с тем, согласно данным Мосстата, рост среднедушевых доходов населения Москвы в по-
следнее время сопровождался ростом доли расходов на культурно-досуговые мероприятия. В структуре 
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потребительских расходов на услуги на одного жителя г. Москвы они выросли с 24,7 % в 2018 г. до 33,1 % 
в 2019 г., что свидетельствует о востребованности данных услуг у населения и развитии сектора услуг до-
суга и культуры в мегаполисе [14].

Правительство Москвы придает большое значение развитию культуры и уделяет внимание формированию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами культуры. Вместе с тем, можно гово-
рить о смене приоритетов деятельности городских организаций культуры и досуга: если еще несколько деся-
тилетий назад эти учреждения выполняли исключительно просветительскую деятельность, то сейчас они при-
званы обеспечивать доступность культурных благ и досуговых услуг населению города. Современная модель 
оказания культурно-досуговых услуг населению по большей степени ориентирована на организацию развлека-
тельных мероприятий и создание условий для эмоциональной разрядки жителей той или иной территории [12].

Развитие культурно-досуговой сферы Москвы осуществляется с использованием программно-целевого 
механизма. Приоритетные направления развития содержательной и инфраструктурной составляющей куль-
турно-досуговой политики Москвы определены государственными программами в соответствии со страте-
гическими документами федерального уровня [2–6].

Анализ статистических показателей развития культурно-досуговой сферы
Рассмотрим развитие отдельных видов объектов культурно-досуговой сферы в г. Москве. 
На рисунке 1 представлена динамика количества федеральных и городских театров и числа их посеще-

ний за 2015–2019 гг.

Всего в Москве работают около 250 театров, 13 из которых – федеральные и 82 – городские. В 2016 г., 
несмотря на уменьшение числа подведомственных учреждений г. Москвы, отмечен рост посещения театров 
с 7,5 до 8,2 млн человек. В последующие годы число посещений снизилось и в 2019 г составило 7,7 млн че-
ловек. Снижение посещаемости театров в г. Москве связывают с тем, что в эти годы отмечалось снижение 
реальных доходов населения при росте цен на билеты в московские театры.

Неотъемлемой составляющей культурной среды г. Москвы выступают музеи и выставочные залы, 
привлекающие внимание не только москвичей, но и формирующие туристический потенциал города. 
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Рис. 1. Динамика количества профессиональных театров г. Москвы и численности их зрителей за 2015–2019 гг. 
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На рисунке 2 представлена динамика количества музеев федерального и городского подчинения и чи-
сла их посещений за 2015–2019 гг.

Данные, представленные на рисунке 2,  свидетельствуют о  снижении количества музеев на  тер-
ритории Москвы за 2015–2018 гг.  с 84 ед. до 68 ед.,  что вызвало сокращение количества посещений 
с 26,1 млн человек в 2015 г. до 18 млн человек в 2018 г. Ситуация улучшилась в 2019 г. вследствие уве-
личения на 2 единицы количества музеев, а также по причине увеличения темпов роста числа посеще-
ний, связанных с повышением популярности музейных учреждений среди горожан и туристов, – с 18 млн 
посещений до 24,6 млн. Рост популярности музеев как объектов посещения и видов досуга у жителей 
города и туристов обусловлен увеличением разнообразия и качества предлагаемых ими услуг, регуляр-
ному проведению дней открытых дверей с бесплатным посещением выставок и основных экспозиций, 
постоянному обновлению последних.

Государственные музеи и выставочные залы Москвы ведут активный обмен выставочными проектами. 
В 2019 г. московские музеи провели 133 выставки в различных музеях и выставочных залах России и при-
няли 35 выставочных проектов из регионов. Количество предметов передвижного фонда музеев Москвы 
в 2019 г. составило 3 506 единиц [14].

Рост посещаемости также обусловлен успешной реализацией проекта «Музеи-детям» Кроме того, рас-
тет число посетителей государственных музеев и выставочных залов города Москвы в дни проведения 
межмузейных проектов. В 2019 г. посещаемость общегородских культурно-просветительских акций пре-
высила 4,2 млн человек.

По данным Фонда кино в 2019 г. в Москве действовало 113 кинотеатров и 647 кинозалов, их посетило 
29,3 млн зрителей. В городскую сеть Москино входит 13 кинотеатров и 23 кинозала. В 2019 г. кинотеатры 
и проекты Москино посетило более 1 млн зрителей. В сравнении с 2018 г., посещаемость кинотеатров сети 
Москино за 2019 г. выросла на 24,7 % [15].

По итогам 2019 г. Москва заняла пятое место среди мегаполисов мира в рейтинге доступа граждан 
к культурно-досуговым объектам, что положительно характеризует уровень развития городской инфра-
структуры.

Источник: [14]
Рис. 2. Динамика количества музеев и числа их посещений в г. Москве за 2015–2019 гг.
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Проблемы развития культурно-досуговой сферы
Имеются и недостатки в развитии культурно-досуговой сферы в г. Москве. В настоящее время в их со-

ставе на первом плане – территориальное развитие культурно-досуговой сферы, поддержка культурной де-
ятельности и развития инфраструктурных объектов культуры, а также обеспечение развития коммуникаци-
онного взаимодействия между участниками культурно-досуговой сферы города.

Территориальное развитие как предмет культурно-досуговой политики г. Москвы определяется тем, что до не-
давнего времени традиционным местом размещения объектов культурно-досуговой сферы являлись центральные 
районы города. Однако ввиду необходимости активного развития остальных территорий (в том числе присое-
диненных к городу Москве в 2012 г.) вопросы обеспечения их культурно-досуговой инфраструктурой приобре-
тают первостепенную важность. Это означает, что при разработке и корректировке программ развития террито-
рии районов, а также выдаче разрешений на строительство жилых зданий, необходимо в обязательном порядке 
предусмотреть и внести в территориальный план размещение объектов социально-культурной сферы. Заметим, 
что при этом ставится задача не только обеспечения доступности культурных институций, досуговых услуг и со-
бытий для жителей районов, но и выявления особенностей территории каждого района и поиск ее «культурного 
лица». В отношении выполнения задачи территориального развития культурно-досуговой сферы следует при-
знать, что сроки введения инфраструктурных объектов нарушаются, подтверждением чего является то, что окра-
ины города по-прежнему ощущают острую нех ватку таких учреждений, как библиотеки, театры, клубы и т. п.

Перенос сроков выполнения поставленных задач во многом объясняется сложными условиями, выз-
ванными пандемией СOVID-19. Условия пандемии накладывают свой отпечаток на развитие культурно-до-
суговой сферы районов, особенно в части обеспечения безопасности и введения ограничительных мер по 
передвижению в городе в 2020 г. В период пандемии большинство запланированных мероприятий были при-
остановлены. Большая часть культурной жизни переместилась в «онлайн». Пожилые люди могли заниматься 
любимым хобби и изучать языки, компьютеры и йогу в программе «Московское долголетие», которая про-
водилась дистанционно. Музеи запустили онлайн-экскурсии по экспозициям, в Интернете читались лекции 
по культуре и искусству, транслировались кинофильмы и театральные постановки.

Всеобщая самоизоляция в период пандемии кардинально изменила сферу культуры. Среди основных вызо-
вов в области культуры прежде всего следует отметить финансовые потери. Это во многом обусловило стрем-
ление к скорейшему возобновлению работы учреждений искусства и проведению отмененных ранее событий, 
а также побудило отрасль к организации мероприятий с использованием цифровых площадок и применению 
технологий виртуальной реальности. Экстремальная ситуация, вызванная пандемией, напомнила о фундамен-
тальной значимости творчества в жизни общества, важности сохранения культуры как средства неформально-
го взаимодействия между людьми для их психологического комфорта [11].

Перспективы развития культурно-досуговой сферы
После окончания пандемии возможен заметный рост интереса зрителей к офлайн-культурным событиям, 

несмотря на то, что многие протестированные в период самоизоляции онлайн-практики, зарекомендовавшие 
себя как определенно успешные и с контентной, и с коммерческой точек зрения, продолжат действовать и в 
дальнейшем, но не смогут полностью заменить живое общение. Вместе с тем рост интереса к цифровым 
продуктам в сфере культуры влечет за собой и ряд проблем, которые предстоит решить, например, вопрос 
авторских прав и всплеск «пиратства» в кино после введения ограничительных мер.

Важным направлением деятельности государственных ведомств в культурно-досуговой сфере долж-
но стать обеспечение доступа к объектам культуры в условиях «новой нормальности», что способно при-
дать дальнейший импульс активной цифровизации данной сферы, формированию и обновлению культурной 
онлайн-среды. Зачастую прогресс во внедрении технологических решений для возобновления активности 
в сфере культуры опирался на тенденции предшествующего развития, однако пандемия придала динами-
ку процессу их внедрения и адаптации. Виртуальные туры в музеях, галереях и библиотеках способствуют 
доступу к электронным версиям книг, картин и других произведений искусства. Доступность культуры для 
граждан также повышает организация регулярных прямых онлайн-трансляций театрами и концертными за-
лами выступлений артистов.
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Государственная поддержка учреждений культурно-досуговой сферы, а также независимых деятелей 
искусства, требует тщательного контроля со стороны высших органов аудита. При этом, проводя в реальном 
времени аудит мер, принимаемых в ответ на пандемию COVID-19, правительство Москвы должно оцени-
вать не только финансовые последствия расходования средств бюджета, но и стратегическое значение сох-
ранения культуры, ее наследия, влияния культуры на устойчивость общества.

В период пандемии деятельность учреждений в культурно-досуговой сфере также, как и в здравоох-
ранении или образовании, становится убыточной, но их значение и важность для устойчивого развития 
не может измеряться лишь объемами затраченных финансовых средств. По мере стабилизации эпидеми-
ологической обстановки и постепенной отмены ограничений необходимо введение органами власти спе-
циальных правил возобновления массовых культурных мероприятий и деятельности объектов культуры, 
предполагающих повышенные меры защиты здоровья и безопасности организаторов, участников и зри-
телей. Новые форматы оказались приемлемы как для зрителей, позволив им удовлетворить культурные 
потребности и справиться с последствиями социальной изоляции, так и для организаторов и участников, 
предоставив альтернативные каналы профессиональной коммуникации.

В контексте повышения доступности как театров, так и любых иных культурно-досуговых мероприя-
тий основной проблемой выступает наличие черного рынка, который формирует все условия для спекуля-
ции. В настоящее время развитие мобильных сервисов и билетных агрегаторов способствовали повышению 
доступности билетов на культурно-досуговые мероприятия, но не решили проблему целиком, в связи с чем 
рекомендовано использование института именного билета.

Отметим, мэром Москвы введена система грантов на отдельные программы и мероприятия в сфе-
ре культуры и досуга. Грантовый фонд мэра Москвы в области культуры и искусства за 2020 г. составил 
3,74 млн руб. [15]. Такая система поддержки одаренных детей значительно увеличила их интерес к участию 
в творческих конкурсах. Эту практику целесообразно продолжить.

Заключение
Для повышения доступности культурно-досуговых услуг необходимо обратить внимание как на инфра-

структурную оснащенность каждого учреждения, обеспечивающую доступность для маломобильных кате-
горий граждан, так и на ценовую доступность театральных постановок и концертных мероприятий. В свя-
зи с этим целесообразно рассмотреть для более широкого использования инструмент именных билетов как 
способ борьбы со спекуляциями на «концертно-театральном рынке». Притом работа должна проводиться 
как на уровне самих учреждений, так и со стороны городских органов власти.

Перспективным направлением для мегаполиса может стать модернизация библиотечных учреждений 
в культурно-досуговой сфере, а точнее – модернизация их пространства под концепции развития дополни-
тельных услуг досуга и отдыха.

Особо важное значение имеет работа по культурной адаптации мигрантов в Москве, предусматриваю-
щая поддержку обучения русскому языку и русской культуре детей и взрослых, поддержка национальных, 
этнических и религиозных общин. Подобные меры, направленные на формирование толерантности в муль-
тикультурной среде мегаполисов, способствуют снижению остроты проблем национализма.
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Введение
Для подготовки и принятия управленческих решений очень важно правильно спрогнозировать их ре-

зультаты. При отсутствии необходимой информационной базы ошибки, допущенные при принятии реше-
ний, могут стоить компании ее места на рынке, снижения доверия покупателей, а также ухудшить ее фи-
нансовое положение вплоть до банкротства. От лица, принимающего управленческие решения, требуется 
умение предвидеть, в первую очередь, финансовые последствия их реализации, которые, непосредственно 
связаны с величиной издержек и доходов предприятия: «В бизнесе каждая альтернатива будет иметь свои 
выгоды и издержки, которые должны быть соотнесены с выгодами и издержками, получаемыми от других 
возможных альтернатив» [2, с. 80]. Менеджеры должны иметь ясное представление о причинах изменения 
тех или иных затрат для того, чтобы правильно прогнозировать их возможную величину в будущих услови-
ях. Другими словами, любая попытка принятия решения без реальной оценки уровня издержек и их дина-
мики с высокой долей вероятности обречена на провал. 

В связи с этим на этапе подготовки управленческих решений и разработки альтернативных вариантов 
использования ресурсов требуется проведение анализа затрат компании, который позволит не только выя-
вить их связь с объемами деятельности, но и сформировать представление о структуре издержек, то есть 
оценить соотношение переменных, постоянных и смешанных расходов в общей сумме затрат. Последнее 
особенно важно для подготовки управленческих решений, связанных с изменением объемов выпускаемой 
продукции, принятием дополнительных заказов, вложением средств в модернизацию оборудования и др.

Целью настоящего исследования является установление основных критериев оценки информации о фак-
тических и ожидаемых издержках компании, необходимых для правильного прогнозирования результатов 
принимаемых управленческих решений.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой статьи послужили труды ведущих российских и зарубеж-

ных ученых, посвященные проблемам организации учетно-аналитического обеспечения управления затра-
тами, в частности вопросам подготовки информации для принятия управленческих решений.

В исследовании применялись: метод научных абстракций, анализ и синтез, индукция и дедукция, а так-
же системный подход. Были проанализированы ключевые проблемы, с которыми сталкивается менеджмент 
производственных компаний, принимающий различные управленческие решения, вызывающие изменение 
состава, структуры и уровня издержек. 

В результате анализа и обобщения полученных данных были выработаны предложения в области ор-
ганизации последовательного анализа фактических и ожидаемых затрат на основе использования наиболее 
значимых критериев оценки их взаимосвязи с принимаемыми решениями. Реализация предложений позво-
лит формировать качественную информационную базу для принятия эффективных управленческих реше-
ний и правильно оценивать их последствия.

Анализ подходов к оценке финансовых издержек при принятии управленческих решений
Чтобы правильно оценить будущие расходы, следует в первую очередь установить их функциональную 

зависимость от уровня деловой активности, то есть разделить все имеющиеся, а также ожидаемые издер-
жки, по отношению к объему деятельности. Как отмечает К. Уорд, «расходы легко прогнозировать, если есть 
надежно установленная зависимость между затратами ресурсов на входе и последующим выходом продук-
ции» [8, с. 101]. Подобная взаимосвязь обусловлена технологическими характеристиками производственного 
процесса, которые позволяют достаточно четко прогнозировать объем потребления различных ресурсов при 
том или ином уровне производства. Таким образом, «отклонение от ожидаемого объема будет объясняться 
относительной эффективностью производства, а не ошибкой в прогнозировании взаимосвязи» [8, с. 101].

В результате деления затрат по их зависимости от уровня деловой активности мы получим переменные, 
условно переменные и постоянные или условно постоянные расходы. Вместе с тем величина переменных за-
трат определяется не только физической зависимостью от объема деятельности, но и стоимостью используемых 
ресурсов. Вследствие этого их стоимостная оценка не всегда отражает степень рациональности произведенных 
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затрат – в условиях инфляции она будет возрастать в расчете на единицу продукции даже при соблюдении норм 
расхода, выраженных в натуральных показателях. «Чтобы получить финансово сопоставимые результаты, пред-
сказуемую физическую зависимость необходимо сочетать с максимально точным прогнозом цен на различные 
составляющие затрат» [8, с. 102].

Классификация затрат по отношению к объему деятельности широко используется в экономической 
науке, но практическое ее применение часто вызывает определенные сложности [4; 6; 9]. Главной, на наш 
взгляд, проблемой является правильное определение так называемого базового показателя деловой актив-
ности [2]. По сути, это некоторый количественный измеритель, относительно которого выстраивается про-
порция, позволяющая рассчитать величину переменных и условно-переменных расходов. 

В качестве такого измерителя, в зависимости от особенностей осуществляемой деятельности, могут вы-
ступать как единицы выпускаемой продукции, так и отработанные основным персоналом человеко-часы, 
квадратные метры площади, тонны груза и т. д. При этом существуют расходы, которые напрямую связаны 
с каждой единицей, выделенной в качестве показателя деловой активности, но и есть и те, что меняются 
скачками, то есть их величина зависит от объема деятельности через партии выпускаемой продукции, коли-
чество принятых и выполненных заказов и иных параметров, когда затраты приходятся не на каждую каль-
куляционную единицу, а связаны с их группой, например, с партией выпускаемой продукции [9]. 

Примером таких издержек могут служить транспортные расходы, затраты на переналадку оборудования, 
проверку качества произведенной продукции и др. Подобные расходы целесообразно характеризовать как услов-
но-переменные, поскольку для расчета переменной себестоимости и маржинальной прибыли их величину ста-
вят в функциональную зависимость от уровня деловой активности, то есть условно принимают за переменную.

Что касается постоянных расходов, то их значение в расчете на единицу активности будет все время ко-
лебаться – в зависимости от конкретного объема производства. Поэтому при принятии решений, постоян-
ные издержки рекомендуется учитывать в полной сумме, без распределения между единицами продукта [3]. 
Величина постоянных затрат не зависит от объема деятельности, но зависит от периода, к которому они от-
носятся. Например, величина арендной платы будет зависеть от того, за какой период мы будем ее уплачи-
вать – ежемесячно или ежеквартально. Если приостановить производство, большая часть производственных 
издержек сократится либо совсем исчезнет, но постоянные затраты останутся на прежнем уровне. Имен-
но поэтому их можно охарактеризовать как периодические. Постоянные затраты в значительной своей ча-
сти «зависят от количества приобретенных ресурсов, а не от количества использованных», таким образом 
их величина зачастую «определяется запланированным, а не фактическим уровнем деятельности» [1, с. 135]. 

Помимо оценки функциональной зависимости затрат от уровня деятельности, требуется принимать 
во внимание период, с которым связано управленческое решение: в зависимости от его длительности ин-
формация может оказаться несоответствующей реальному положению дел. 

Например, переменные расходы, меняющиеся пропорционально объему производства продукции или 
иному выражению уровня деловой активности предприятия, К. Друри называет краткосрочными перемен-
ными издержками, подчеркивая тем самым, что их линейная зависимость от объема деятельности сохра-
няется только в ограниченном диапазоне и при существенном изменении активности получит совсем иное 
отображение [3]. Он же отмечает, что, если рассматривать очень короткий период времени, равный, к при-
меру, месяцу, любые затраты можно оценивать как постоянные, независимо от уровня деловой активности, 
и наоборот, в долгосрочной перспективе все затраты будут реагировать на изменение объемов деятельности 
и таким образом относиться к переменным [3]. Однако, говоря о постоянных расходах, следует учесть и тот 
факт, что они могут различаться по своей роли и характеру и, таким образом, при оценке управленческого 
решения должны оцениваться по-разному. 

В частности, можно выделить долгосрочные постоянные расходы, связанные с реализованными капи-
тальными вложениями на создание или приобретение зданий, машин, оборудования, а также на наем высо-
коквалифированного персонала. Эти расходы включают в себя амортизацию и издержки по обслуживанию 
производственных мощностей (в том числе, страховые выплаты и налоги), а также заработную плату выс-
шего управленческого звена. Как правило, затраты данного типа не могут быть снижены в краткосрочном 
периоде, поскольку даже в ситуации экономического кризиса компании стараются избегать решений по со-
кращению своих долгосрочных активов, так как в перспективе расходы по их восстановлению значительно 
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превысят достигнутую за счет такого сокращения экономию. Указанные расходы не только не изменяются 
под влиянием текущих решений, но и, как правило, не требуют к себе повышенного внимания со стороны 
руководства, в связи с тем, что не вызывают значительных усилий по их контролю.

Вместе с тем существует и другая категория постоянных расходов. Это расходы, уровень которых не-
посредственно зависит от решений, принимаемых менеджерами в течение отчетного года. Данные затра-
ты можно назвать текущими постоянными расходами, также в отдельных случаях по отношению к ним ис-
пользуется термин дискреционные постоянные расходы [2]. Примерами таких издержек могут быть расходы 
на рекламу и маркетинговые исследования, подготовку персонала, связи с общественностью и представи-
тельские, консультационные и др. Величина подобных затрат закладывается в бюджеты в виде лимитиро-
ванных сумм, но может быть изменена при неблагоприятном стечении обстоятельств, что во многих случа-
ях не приведет к серьезным последствиям с точки зрения достижения стратегических целей компании при 
условии, что эти изменения будут носить краткосрочный характер.

Таким образом, можно сделать вывод, что долгосрочные постоянные расходы напрямую связаны со стратеги-
ческим управленческими решениями и требуют гораздо большей осмотрительности, нежели текущие (дискреци-
онные), которые могут корректироваться, в зависимости от конкретной ситуации, в которой оказывается компания.

Серьезное «влияние на состав постоянных и переменных затрат оказывают организационно-технические 
особенности производства» [5, с. 133]. В то же время анализ динамики затрат производственных компаний 
говорит о том, что переменные и условно-переменные расходы зависят не только от объемов деятельности, 
но и от эффективности использования имеющихся ресурсов. Например, разная производительность труда ра-
бочих будет напрямую сказываться на переменной себестоимости, изготавливаемой ими продукции. В целях 
поддержания оптимального соотношения между уровнем переменным затрат и количеством произведенно-
го продукта необходима организация их текущего контроля. Для этого рекомендуется разработка и исполь-
зование стандартных значений затрат в расчете на единицу продукции, работ или услуг. В частности, для 
этого могут быть использованы стандарты расхода ресурсов в соотношении с объемами производимой про-
дукции, работ или оказываемых услуг и стандартные цены на единицы ресурсов. Произведение стандартов 
потребления и стандартных цен позволяет получить данные о величине затрат, необходимых для достижения 
заданного уровня деловой активности. В то же время, как подчеркивает К. Уорд, «большой временной лаг 
между прогнозом затрат и периодом его применения может иметь катастрофический характер» [8, с. 104]. 
Иными словами, когда расходы планируются задолго до начала отчетного периода, информация к моменту 
фактического потребления ресурсов может серьезно устареть и, таким образом, планфактный анализ, лежа-
щий в основе текущего контроля переменных расходов, будет малоинформативен. 

В общем виде этапы прогнозирования величины переменных и постоянных расходов в связи с прини-
маемым решением представлены в таблице 1.

Таблица 1
Этапы оценки величины переменных и постоянных затрат, связанных  

с принятием управленческий решений

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап
Определение базово-
го показателя дело-
вой активности, от-
носительно которого 
будут группировать-
ся издержки

Разделение затрат на пе-
ременные, условно пе-
ременные, постоянные 
и условно постоянные

Определение стандарт-
ных значений перемен-
ных затрат в расчете 
на единицу деловой 
активности

Определение измене-
ния уровня существу-
ющих постоянных за-
трат и/или появления 
новых постоянных из-
держек в связи с при-
нимаемым решением

Определение общей 
прогнозной величины 
изменения затрат в ре-
зультате принятия управ-
ленческого решения

Составлено автором по материалам исследования 

Значимость оценки затрат возрастает в ситуации экономического кризиса, когда каждое решение должно 
взвешиваться еще более тщательно. В условиях экономического кризиса особенно важно понимание того, какие 
из текущих расходов по своему характеру являются неустранимыми и, как следствие, должны быть возмещены 
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в любом случае. Следовательно, для их покрытия в ситуации отсутствия заранее созданных резервов необходи-
мо изыскивать источники финансирования. При оценке управленческих решений в качестве неустранимых рас-
ходов будут выступать любые издержки, которые нельзя изменить в течение периода, определенного для этого 
решения без дополнительных затрат [8]. К таким расходам можно отнести, например, заработную плату высо-
коквалифицированных специалистов, потеря которых для компании нанесет урон на многие годы. Таким обра-
зом, к неустранимым затратам относят расходы, величина которых остается неизменной при любом из рассма-
триваемых вариантов альтернативных решений: «Все, что является одинаковым для различных альтернатив и не 
оказывает влияния на принятие решения, может быть проигнорировано» [2, с. 81].

Собственно, устранимые (сворачиваемые) издержки в период экономического кризиса можно сравнить 
с балластом или грузом на тонущем корабле, от которого можно избавиться в целях спасения судна. Но и их 
сокращение должно быть тщательно взвешенным.

На наш взгляд, в целях принятия управленческих решений устранимые затраты целесообразно разде-
лить по категориям риска: 

 – 1 категория – издержки, отказ от которых не вызовет серьезных последствий для бизнеса; 
 – 2 категория – сокращение данной группы расходов может вызвать негативные последствия, поэтому 

оно возможно только в краткосрочной перспективе; 
 – 3 категория – решение об их сокращении может иметь принципиальные последствия для бизнеса, 

вследствие чего принимается лишь в самом крайнем случае на очень короткий срок.
Такая оценка позволит избежать ошибок в сокращении затрат, которые могут иметь негативные долгос-

рочные последствия для деятельности компании.
Если речь не идет о кризисной ситуации, то, оценивая управленческие решения и делая выбор в пользу одной 

из возможных альтернатив, связанной с дополнительными затратами, необходимо действовать из правила: «следу-
ет принимать решения, которые позволяют получать поступления, превышающие устранимые затраты» [3, с. 38].

Оценка величины и поведения затрат часто связана с принятием решений о запуске в производство ново-
го вида продукции, а также изменений существующей структуры продаж и товарного ассортимента. В этом 
случае важное значение приобретает правильное определение затрат, связанных с отдельными продуктами, 
как новыми, так и давно поставляемыми на рынок, в частности для компаний, выпускающих широкие ли-
нейки товаров и услуг. В условиях большого ассортимента продукции рентабельность ее отдельных видов 
необходимо отслеживать регулярно для того, чтобы не пропустить ситуацию, когда прибыль от одних про-
дуктов перекрывает убыток от других и капитал компании, таким образом, используется нецелесообразно. 
Выявление нерентабельных продуктов требует принятия соответствующих управленческих решений, на-
правленных на более эффективное использование имеющихся ресурсов. Вместе с тем учетная система мно-
гих компаний не позволяет правильно оценить значимость отдельных видов продукции для финансового ре-
зультата субъекта хозяйствования; высокая прибыль по одним объектам калькулирования может скрывать 
низкую рентабельность, а иногда и убыток от других.

Для объективной оценки взаимосвязи затрат с конкретными продуктами, прежде всего, следует сопоставить 
планируемый валовый доход от каждого из них с прямыми статьями издержек, получив таким образом данные 
о маржинальной прибыли. Вместе с тем, в ситуации, когда доля косвенных накладных расходов очень высока, 
указанной информации будет недостаточно для принятия объективного решения. Большое значение будет иметь 
диверсифицированность продуктов, означающая существенно различающуюся потребность в тех или иных ви-
дах деятельности, связанных с их выпуском. Если продукты потребляют вспомогательные виды деятельности 
в примерно одинаковой пропорции, то есть косвенные издержки равномерно соотносятся с объемами произво-
димой продукции, то для оценки прибыльности достаточно посчитать средний процент накладных расходов, 
добавляемых к величине прямой производственной себестоимости. Например, может быть установлено значе-
ние косвенных расходов на уровне 30 % от суммы прямых затрат. Соответственно, для расчета маржинально-
сти продукта в этом случае мы будем отнимать от величины запланированной выручки прямую производствен-
ную себестоимость, умноженную на 1,3 (прямая себестоимость плюс 30 % косвенных расходов).

В противоположность этому при выраженной диверсифицированности продуктов такой способ оценки 
не может быть применен. Например, один продукт может вызывать существенно больше затрат на логи-
стику, переналадку оборудования или иные виды вспомогательной деятельности. В случае использования 



87

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

традиционных подходов к распределению косвенных издержек мы получим себестоимость мало соответ-
ствующую реальному потреблению ресурсов конкретным продуктом. Управленческие решения принятые 
на основе такой информации, могут иметь катастрофические последствия для компании. Для получения 
достоверной информации о себестоимости объектов калькулирования потребуется функционально-стои-
мостной анализ и выделение драйверов (носителей) затрат для каждого из видов деятельности с после-
дующим закреплением ставок по всем носителям издержек.

Кроме того, важно заранее установить, какие расходы и в каком размере будут связаны с каждым 
из продуктов в отдельности, то есть расходы по своему характеру не включаемые в прямую производст-
венную себестоимость, но возникающие в связи с одним конкретным продуктом. Например, к таким из-
держкам можно отнести расходы на рекламу и продвижение продукта, на совершенствование технологии 
его производства и др.

С установлением правильного уровня затрат связана проблема определения доходности/прибыльности 
не только продукта, но и отдельного клиента. Необходимо понимание того, что один и тот же продукт, по-
ставляемый разным покупателям, может иметь разную себестоимость, на которую могут повлиять такие фак-
торы, как использование специальной системы скидок, льготных расчетов, удаленность клиента от складов 
компании, необходимость дополнительных услуг по хранению, доставке, сервисному обслуживанию и др.
На основании этого можно сделать два вывода: 

 – в себестоимость продукта целесообразно включать не только производственные издержки, но и рас-
ходы непроизводственного характера – в случае установления причинно-следственных связей с ним; 

 – в качестве объекта калькулирования, с которым будут соотноситься затраты компании, можно выде-
лять не только определенный вид продукции (работ, услуг), но и отдельного заказчика, если условия обслу-
живания в компании индивидуализированы под клиента. 

Еще одним важным вопросом, касающимся подготовки информации для принятия управленческих реше-
ний, является деление затрат на полезные и расходы, не добавляющие стоимости продукту, то есть речь идет 
об издержках, формирующих добавленную стоимость или создающих потребительскую стоимость продукта. 
Соотношение этих затрат принципиально важно для компании и может стать серьезным конкурентным пре-
имуществом, особенно в условиях сокращения рынка из-за падения покупательской способности клиентов.

Заключение
Для принятия управленческих решений необходимо наличие четкого представления о моделях поведе-

ния затрат, что предполагает планирование уровня тех или иных издержек, связанных с принимаемым ре-
шением. Качество оценки затрат, а значит, и обоснования управленческих решений имеют особое значение 
в условиях высокой конкуренции на рынке товаров и услуг. М. Портер подчеркивает: «Компания, хорошо по-
нимающая динамический процесс изменения затрат, сможет занять такую позицию в отрасли, которая обес-
печит ей преимущество в издержках» [7, с. 185]. Чтобы правильно спрогнозировать финансовые результаты 
предпринимаемых действий, необходимо последовательно проанализировать зависимость уровня, состава 
и структуры затрат от различных факторов. 

Оценка затрат, связанных с предпринимаемыми действиями, должны быть произведена как в текущей, 
так и в долгосрочной перспективах. Например, решения, связанные с приобретением долгосрочных активов, 
требуют предварительной оценки стратегических выгод от использования этих активов, а также рисков, ко-
торые могут реализоваться в случае неблагоприятной ситуации. В частности, это может быть конкурентное 
преимущество в результате снижения себестоимости, повышения объемов производственной мощности, ис-
пользования меньшего количества рабочей силы, либо возможность привлечения менее квалифицированно-
го персонала, сокращения длительности производственного цикла, возможность быстрой обработки заказов, 
повышения лояльности клиентов. Особое внимание следует уделять взаимосвязи издержек не только с про-
дуктами, но и будущими поступлениями доходов, а также клиентами компании.

Правильная оценка будущих затрат относительно принимаемых управленческих решений позволит, с од-
ной стороны, качественно улучшить эффективность использования ресурсов, с другой – добиться последо-
вательной реализации стратегических целей экономического субъекта. 
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Введение
Зерновая отрасль является одной из наиболее перспективных, жизнеспособных и самодостаточных от-

раслей в России. Благоприятные для выращивания сельскохозяйственных культур территории, комфортные 
природно-климатические условия предопределили историческую ценность и значимость сельского хозяй-
ства в стране [4]. Ввиду того, что одним из ключевых направлений развития экономики страны является 
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экспорт несырьевых товаров, имеющих добавленную стоимость и определенную степень переработки, на-
ращивание объемов экспортного потенциала страны сельскохозяйственной продукции (в стоимостном выра-
жении до 42 млрд долл. США в год к 2030 г.) закреплено в виде важной стратегической цели государства [1].

Несмотря на то, что реально Россия «вышла на мировой рынок зерна» лишь в начале 2000-х гг., можно 
отметить положительные и негативные тенденции развития, а также наметить дальнейшие стратегические 
планы по закреплению и совершенствованию достигнутых позиций [3, с. 96]. В нетипичной для экономи-
ки страны ситуации, вызванной пандемией COVID-19, зерновая дистрибьюция еще раз доказала свою эф-
фективность и значимость. Существенно вырос спрос со стороны стран-импортеров на продовольственную 
продукцию, темпы экспортных поставок зерна увеличились, активизировалась офисная и административная 
работа компаний-трейдеров, что способствовало сохранению прежнего количества рабочих мест и стабили-
зации ситуации с трудоустройством, в то время как другие наиважнейшие отрасли экономики (авиасообще-
ние, туризм, сфера общественного питания и бытового обслуживания, торговля непродовольственными то-
варами, производство и пр.) претерпели спад экономической активности в связи с вынужденным простоем.

Пандемия, высокая и скачкообразная волатильность котировок на биржевом рынке, неоднозначные миро-
вые тренды – эти и другие факторы, оказывающие существенное влияние на развитие конъюнктуры рынка, 
вызвали необходимость создания условий для комфортного существования и развития экспортно-ориенти-
рованного бизнеса, формирования превентивных мер для обеспечения динамичного развития, устойчивого 
к любым вызовам времени, какими они бы сложными не казались.

Экспортный сегмент рынка агропромышленного комплекса, как отдельный дивизион, характеризуется 
дифференцированностью его участников, масштабностью финансово-экономических связей, стремитель-
ными темпами наращивания объема товарооборота, имеет достаточно емкий потенциал для развития [5].

Вместе с тем данная отрасль в настоящий момент характеризуется и рядом накопившихся проблем: не-
прозрачность хозяйственных связей; длинные цепочки взаимоотношений с большим количеством посред-
ников; низкий уровень автоматизации и развития инфраструктуры (транспортной, логистической, финан-
совой) и, как следствие, низкая маржинальность и доходность реализуемых сделок в рамках экспортной 
торговли. При этом открытость к инновациям, осознание необходимости перехода к цифровой трансфор-
мации – это именно те направления и проекты, которые многие участники сельскохозяйственного бизне-
са готовы принять, в которые готовы инвестировать и интегрировать свои возможности, конвертируя их 
в созидательное русло, что может стать важной вехой на пути решения перечисленных проблем.

В настоящей статье авторы панорамно обобщают характеризующие отрасль особенности и комплексно 
рассматривают предлагаемые способы решения проблем, актуализированных в настоящем времени.

Ключевые аспекты и проблемы развития рынка зерна
Тенденции последних 5 лет показали разнонаправленную динамику развития зернового рынка. Каж-

дый зерновой сезон диктует свои правила поведения присутствующих на нем игроков. Рекордный урожай 
2017 г. (135,54 млн т) опустил экспортные цены на зерно, обесценил спрос, удешевил стоимость продукции 
до грани невозможности покрытия понесенных производственных затрат. При этом продовольственная без-
опасность страны, потребности внутреннего потребления были обеспечены в исчерпывающей мере. Следу-
ющий 2018 г. имел своеобразный восстановительный сценарий, показатели валового сбора оказались ниже, 
что помогло сбалансировать соотношение спроса и предложения, и каждая из сторон, участвующая в дого-
ворных отношениях по поставкам сельхозпродукции, получила свою выгоду как на мировой, так и на ре-
гиональной площадках. В 2019 г. в погоне за необходимостью покрытия «коротких» позиций, загрузки «за-
контрактованных» кораблей маржинальность экспортных сделок вновь снизилась вплоть до отрицательных 
значений, что заставило многие экспортные компании пересмотреть стратегические ориентиры своего раз-
вития. При этом наблюдалась широкая география стран импортеров российского зерна, а также рост экс-
портируемого зерна в стоимостной оценке (в 3,3 раза по сравнению с 2010 г.) [6].

В 2020 г. валовый сбор урожая в стране максимально приблизился к значениям 2017 г. и составил 
132,9 млн т зерна, что на 9,7 % выше 2019 г. [7]. Вместе с тем на фоне позитивной информации об объеме 
данного показателя динамика экспортных цен в первом полугодии сельскохозяйственного 2020/2021 г. резо-
нансно поднялась вверх в разрез аналитическим ожиданиям, сформированным на опыте предшествующих 
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3–4-х периодов, что существенно повлияло на поведение игроков внутреннего рынка, цену предложения и, 
как следствие, на себестоимость продукции. В этих условиях высокие стоимостные параметры зерна, яв-
ное несоответствие экспортным паритетам, осложняют экспортерам реализацию эффективной трейдинго-
вой деятельности.

Учитывая целевые ориентиры статьи, особое внимание уделим организациям, непосредственно реали-
зующим товарную сельскохозяйственную продукцию на экспорт. 

К лидерам Причерноморского рынка, в соответствии с данными аналитических изданий, прочно занима-
ющими первые строчки рейтинга основных экспортеров зерна, можно отнести: ООО «ТД РиФ», ООО «Ми-
рогрупп Ресурсы», группу компаний АО «ОЗК», АО «Астон», ООО «Гленкор Агро МЗК», ООО «Каргил», 
ООО «Компания Луис Дрейфус Восток», ООО «ТД Агрохолдинг «Степь» [9]. В совокупности данные орга-
низации формируют 75 % от общего объема экспорта зерновых. Каждая из перечисленных компаний стре-
мится увеличить долю присутствия, занять прочную нишу на рынке для формирования и реализации амби-
циозных стратегий развития в своей дальнейшей деятельности. 

Экспортеры выполняют важную роль связующего посреднического звена между «колхозниками» (ферме-
рами – примеч. ред.) и конечными потребителями. Стремясь обеспечить выполнение форвардных и фьючерс-
ных сделок на поставку зерновых, данные компании являются ключевыми инициаторами роста цен на вну-
треннем рынке, что зачастую приводит к отрицательной обратной связи со стороны сельхозпроизводителей, 
применению аграриями сдерживающей политики, созданию «искусственного» дефицита зерна и как следст-
вие, – к завышению внутренних региональных цен и несоответствию экспортным ожиданиям. Конъюнкту-
ра зернового рынка в этих условиях развивается с перекосом.

Описанная ситуация усиливает обостренную конкурентную борьбу между экспортерами как за выгодные 
стоимостные параметры, так и за крупные партии сельхозпродукции. Вместе с тем экономическое противо-
стояние за каждую тонну зерна для выполнения планов по экспортным отгрузкам приводит к уходу от же-
лаемых финансовых результатов. Плановые показатели торговой маржинальности и чистой прибыли пере-
растают в убытки, потере финансовой устойчивости организации, высокой кредитной зависимости.

Практический пример
Рассмотрим в качестве примера показатели деятельности ООО «АБВ» (наименование организации из-

менено) за период с 2017 г. по 2020 г., которые наглядно демонстрируют высокую волатильность показате-
ля «чистой прибыли», напрямую зависящего от результатов осуществляемой коммерческой деятельности. 
Несмотря на то, что 2019 г. превзошел 2018 г. по объему экспорта, чистая прибыль в объеме 776 млн руб. 
переросла в чистый убыток – 108 млн руб. Безусловно на данный показатель оказывает влияние и уплата 
процентов по кредитам, налоговые платежи, административно-управленческие расходы, курсовые разницы 
и пр., но ключевым «дуэтом» в этом контексте остается «себестоимость покупки – цена продажи». Если рас-
ходы превышают доходы, а расходы экспортной организации в большинстве своем связаны с оплатой товара 
и услуг на его перемещение, то есть имеют прямое связанное с основным видом деятельности предназна-
чение и закладываются в себестоимость продукции, то вопрос убыточности является следствием неэффек-
тивной системы организации деятельности компании (табл. 1).

Таблица 1
Динамика ключевых показателей деятельности ООО «АБВ» за 2017–2020 гг.

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020 г. (по состоянию 

на 01.09.2020 г.)
Объем экспорта, тонн 607 748 1 206 808 1 308 435 1 623 75
Объем закупки, тонн 712 742 1 132 810 1 286 845 1 651 482

Чистая прибыль, млн руб. –178 031 776 106 –108 772 110 419 (I полугодие)

Составлено авторами по материалам исследования
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По итогам I полугодия 2020 г. компании удалось восстановить свои ресурсы в большей степени за счет 
положительных курсовых разниц, связанных со стремительным ростом курса доллара по отношению к ру-
блю с марта 2020 г. Несмотря на активный во всех фазах зернового сезона спекулятивный спрос и превыше-
ние себестоимости продукции над продажной ценой, данные за 9 месяцев текущего года по закупкам и от-
грузкам превалируют над итоговыми значениями 2019 г.  (за 12 месяцев) уже на 24 %, также наблюдается 
рост значения показателя «чистой прибыли» до уровня 110 млн руб.

«Горящие» непокрытые контракты и производные проблемные точки – одна из причин несостоятель-
ности организаций, задействованных в экспортном сегменте. При этом рациональное планирование ком-
мерческой деятельности в части осуществления процессов закупки, «закупоривания» необходимых запасов 
на складах элеваторов, калькуляции и учета плановой и фактической себестоимости товара, организации 
процессов отгрузки и своевременной поставки в точки выгрузки, а также проведение актуальных и досто-
верных исследований складывающейся политики ценообразования на интересуемых торговых площадках – 
неотъемлемая составляющая успеха организации-трейдера, достичь которую возможно, применяя четко вы-
строенную совокупность методов, инструментов и решений.

Остановимся на проблеме учета себестоимости закупаемой продукции, рассмотрев реальную ситуацию, 
с которой зачастую сталкиваются трейдеры, производя закупку товара на региональном рынке.

Цена закупки пшеницы продовольственной 4 класса, например, в Центральном федеральном округе (ба-
зис поставки – EXW элеватор [8]) составляет 12 100 руб./т (по состоянию на 01.08.2020). Последовательно 
преодолев неотъемлемые этапы логистического пути, поступив в порт Черного моря (Новороссийск), пше-
ница приобретает конечную себестоимость, выраженную в цене «СРТ Новороссийск», без учета расходов 
на экспортную перевалку на уровне 14 800 руб./т (табл. 2).

Таблица 2
Расчет себестоимости товара в порту с учетом затрат на логистику и коммерческих расходов

Цена товара 
в ЦФО (EXW – ба-

зис поставки)

Услуги элева-
тора (хране-

ние, отгрузка)

Услуги сюр-
вейера (про-
верка каче-
ства зерна)

Логистика 
(ж/д перевозка  
и транспортно-
экспедиторское 
обслуживание)

Стоимость кре-
дитных денег (фи-

нансирование)

Цена товара в пор-
ту Новороссийска 
(конечная себесто-

имость)

12 100 550 50 2 000 100 14 800
Составлено авторами по материалам исследования

Расчетная экспортная цена FOB, сформированная на наличном мировом рынке, на российскую про-
довольственную пшеницу (данные на первую декаду августа с поставкой на первую половину сентября), 
колеблется в ценовом коридоре от 208 до 210 долл. США/т [13]. Отталкиваясь от экспортной цены FOB, 
авторам представляется возможным сформировать нормативную цену СРТ «Новороссийск», используя 
курс доллара, выведенный за аналогичный период (70 руб. / долл. США), и стоимость перевалочных рас-
ходов (табл. 3).

Таблица 3
Расчет цены СРТ* порт от экспортной цены FOB*

FOB, долл. США Курс доллара США 
к рублю

Перевалочные расходы, 
долл. США

Калькуляция нормативной цены 
СРТ Новороссийск, руб/т

210 70  18 (210–18)∙70 = 13 440 
*CPT – англ. carriage paid to переводится как «перевозка оплачена до» (примеч. ред.)

**FOB – англ. free on board – международный торговый термин, который переводят как «свободно на борту», «бесплатно на бор-
ту судна» (примеч. ред.)

Составлено авторами по материалам исследования
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Данные, выведенные в таблице 3, наглядно демонстрируют, что цена, на которую экспортерам следует 
ориентироваться при осуществлении закупочной деятельности в регионах, чтобы обеспечить потенциаль-
ную доходность будущих сделок, не должна превышать 13 440 руб./т. Методом несложной калькуляции, со-
поставив «накопившуюся» себестоимость товара на уровне 14 800 руб./т и рассчитанную цену «СРТ порт» 
13 440 руб/т, образовывается отрицательная торговая маржа в размере «–1 360» руб./т. Если рассматривать 
корабль с минимальным глубоководным карго в 30 тыс. т, то речь пойдет об убытках в 40 млн руб. на од-
ной экспортной реализации.

Анализ результатов
В современных условиях многие экспортные зерновые организации сталкиваются с описанными выше 

трудностями, и грамотная оценка целесообразности осуществления подобных операций – одна из приоритет-
ных опций, которая должна присутствовать в каждой системе организации деятельности компании-трейдера.

Низкая маржинальность сделок, отрицательные финансовые результаты – эти условия заставляют ор-
ганизации быстро адаптироваться к вызовам времени, внедрять современные технологические решения, 
программные продукты, способные вести грамотный управленческий учет, собирать «по кусочкам» се-
бестоимость продукции, исключать ненужные посреднические звенья, учитывая прохождение ее по всем 
этапам логистического цикла, что в конечном итоге позволяет осуществлять рациональное финансово-
экономическое планирование. Полученные результаты подтверждаются также расчетами с применением 
инструментов нечеткой логики [14].

В настоящее время все активнее наблюдается рост заинтересованности участников рынка в совершен-
ствовании производственных способностей, оптимизации операционных процессов, роста эффективности 
трудозатрат в результате разработки и внедрения «умных» информационных ресурсов, позволяющих нара-
стить товарооборот, снизить непроизводственные затраты, упростить взаимодействие между участниками 
всей производственно-сбытовой цепочки в агропромышленном комплексе, автоматизировать логистические 
процессы, увеличить маржинальность реализуемой продукции.

По мнению авторов, поможет реализовать данное направление программное решение, способное заранее 
выстраивать плановую конечную себестоимость товара как на этапе утверждения к закупке, так и находяще-
гося на лицевом счете компании, формировать экономическую корреляцию стоимости ожидаемой корабель-
ной партии со стоимостными параметрами, накапливаемыми сельскохозяйственной продукцией в процессе 
ее логистического движения, даже если она не перемещается в моменте времени, а продолжает храниться 
на складе элеватора, увеличивая при этом затраты организации-собственника на ее хранение.

Кроме того, чтобы разрабатываемая платформа могла предоставлять достоверные информативные све-
дения, позволяющие проводить сравнительный анализ того, что «есть и что должно прийти», серьезное вни-
мание необходимо уделить разработке системы прогнозирования товарных поступлений в точку выгрузки, 
которая должна предусматривать интеграцию графиков отгрузок, плановых поступлений отгружаемых пар-
тии, нормативное время доставки от точки «А» до точки «Б», мощности элеваторов по отгрузке, систему 
квотирования по приемке зерна в порту и другие факторы, в комплексе влияющие на выстраивание систе-
мы планового поступления (рис. 1).

В настоящее время своеобразной универсальной конфигурации, интегрирующей совокупность подоб-
ных решений, не существует.

Возможно предусмотреть, чтобы в скором времени практически все компании, задействованные в данном 
сегменте, осуществляли деятельность либо на основе одних и тех же информационных платформ, посредст-
вом чего могли создаваться единые регистры сведений о складах, авто- и ж/д перевозчиках, тарифные сетки 
и пр., либо имели различные программные решения, способные сгенерировать содержащуюся в них инфор-
мацию в единую консолидированную систему. Разработка и создание подобной системы с учетом опыта на-
илучших практик внедрения и применения сформирует достаточно перспективную точку роста, способную 
обеспечить многим компаниям быстрый переход на более высокую ступень цифровизации, полноценный 
учет реализуемой продукции, сыграть индикативную роль в процессе управления маржинальностью сделок.

Стоит упомянуть, что на протяжении определенного периода времени в России создается полнофункци-
ональная цифровая отраслевая платформа, объединяющая участников сельскохозяйственного рынка. 
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Информационно-технологические решения / цифровые точки роста
Авторы предлагают поэтапно рассмотреть разрабатываемые на современном этапе технологические ре-

шения в координации с проблемами, которые необходимо устранить в результате их внедрения и использо-
вания. Каждое из перечисленных ниже решений полноправно может претендовать на роль цифровой точки 
роста в рамках рассматриваемого контура.

1.  Технология Smartseeds – онлайн-платформа для торговли и логистики в сфере сельского хозяйства 
(отечественная разработка) [12]. 

Создатели позиционируют ее в качестве «Uber’a для зернового рынка» и собираются с ее помощью ак-
тивно включиться в решение таких его застарелых проблем, как фрагментация и низкий уровень доверия 
между участниками, непрозрачность, длинные цепочки с большим количеством посредников, низкий уро-
вень автоматизации и развития инфраструктуры (транспортной, логистической, финансовой). Ожидаемым 
результатом внедрения онлайн-платформы для торговли и логистики зерна должно стать повышение эффек-
тивности и прозрачности всей зерновой индустрии.

2.  Электронная площадка IDK.RU предлагает участникам зернового рынка проводить на базе своей 
платформы электронные торги, аукционы, призванные обеспечить прозрачность зерновой трейдерской ин-
дустрии, а также стремящиеся стать основными индикаторами ценообразования на данном маркете [11].

3.  Блокчейн-проект Direct.Farm – платформа, которая оцифровала существующие на рынке бизнес-про-
цессы, и позволяет участникам платформы взаимодействовать привычными для них методами [10]. 

Бизнес-модель также предлагает участникам статистическую и аналитическую информацию о ситуа-
ции на рынке: об объеме и структуре торгов в натуральном и стоимостном выражении, динамике цен и об 
объемах перевозок. После регистрации и составления профиля организации на платформе, аграрии могут 
предложить к продаже свое зерно, переработчики и экспортеры приобрести его, а логистические компа-
нии получить заявки по перевозке сельхозкультур. Все сделки совершаются в режиме реального времени 
и при отсутствии посредников.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Система прогнозирования товарных поступлений в точку выгрузки (порт)

Управление процессами по реализации товара

Запасы

Формирование судовой партии

Т/х

На элеваторах
- 4 класс – 55 000 тн – 12 700

В пути
- 4 класс – 13 300

В порту
- 4 класс – 14 500
- 5 класс – 14 200
- 3 класс – 14 700

Законтрактованный объем

Воронка предложений поставщиков, сформированная 
на основе предварительных расчетов менеджнеров

Отгрузка Т/х. Турция.  Срок отгрузка 20–30 октя-
бря 2020 г. (выбираем из перечня запланирован-
ных кораблей). FOB 210 долл. США. Курс долла-
ра – 75, допустимая цена СРТ (при нулевой 
марже) –  14 662 руб/т

Объем партии – 50 000 т.  Оперативная оценка 
цены СРТ  – 14 550 долл. США. Предполагаемая 
маржинальность сделки +1,5 долл. США

Возможность выбора товарных 
позиций с учетом определенных 
периодов отгрузки, времени пере-
мещения товара. Если товар не 
успевает поступить на НКХП к 
дате отгрузки т/х, он автоматиче-
ски неактивен и не принимает 
участие в формировании выбран-
ной судовой партии
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4.  Мобильное приложение «Зерновозы» для регистрации автомобильного транспорта и ускорения про-
цесса выгрузки сельскохозяйственной продукции в точке выгрузки (порту). 

В интернет-пространстве представлена развернутая инструкция – руководства пользователя этого прило-
жения, в том числе практически на площадках всех официальных сайтов компаний-трейдеров. Точные дан-
ные о стоимости будущей перевозки позволяют осуществлять реальные расчеты экономики сделок.

5.  Московская биржа как торговая площадка, на которой традиционно встречаются продавцы и поку-
патели в онлайн-режиме. 

Планируется запуск поставочных фьючерсов и привлечение максимального количества участников.
6.  Использование продуктов 1С. 
Предприятие, в том числе «Управление холдингом», ERP (англ. enterprise resource planning – планирова-

ние ресурсов – примеч. ред.), комплексная автоматизация – важные программные решения, которые помо-
гают оптимизировать бизнес-процессы организации, уйти от «ручного» труда, самостоятельной обработки 
больших массивов данных и исключить ошибки, вызванные человеческим фактором, наладить эффективное 
взаимодействие между бухгалтерским и управленческим учетом хозяйственной жизни компании.

7.  Электронные торговые площадки, разрабатываемые крупными агрохолдингами, латифундистами, име-
ющими в своем распоряжении крупные земельные участки, а также предприятия, составляющие завешен-
ный цикл производства и переработки выращиваемой сельхозпродукции. 

К примеру, можно рассмотреть торговую площадку агрокомплекса – онлайн-платформу,  где прохо-
дят торги, объявляются лоты, регистрация участников и пр. Задача потенциальных покупателей сводится 
к осведомленности о существовании подобных ресурсов и способности мониторинга порталов на пред-
мет появления нужных актуальных предложений.

8.  Работа электронных онлайн-курсов.
Подобный образовательный ресурс по работе на международных сырьевых рынках планирует запу-

стить Ростовская экспортная компания  (ссылка на «Агрозерно Юг»). Перевод данной программы в он-
лайн-формат позволит охватить большее количество участников рынка, чтобы повысить эффективность 
экосистемы в целом.

9.  К 2022 г. постановлением правительства РФ планируется создание и внедрение федеральной ин-
формационной системы контроля качества и прослеживаемости  зерна, что позволит проследить жиз-
ненный цикл продукции от момента ее производства до выпуска в обращение,  а  также сформировать 
систему контроля качества выращенного  зерна  [2]. Проект предполагает регистрацию в системе всех 
участников зернового рынка, а также формирование пакета документов для возможности осуществле-
ния операций по перемещению зерна.

Одним из немаловажных решений, которое предлагают авторы – создание на базе каждого экспорт-
ного предприятия подразделения, специализирующегося на разработках профильных инновационных ре-
шений, анализе потребностей организации в этой сфере и адаптации существующих программных реше-
ний к новым веяниям времени, в том числе посредством создания новых информационных ресурсов. Идея 
проста и очевидна, вместе с тем достаточно емкие финансовые инвестиции – немаловажный фактор, ру-
ководствуясь которым топ-менеджмент компаний должен принимать адекватные и взвешенные решения, 
способные оказывать созидательное влияние на развитие компании.

Заключение
Таким образом, в статье рассмотрен целый ряд информационных решений, способных нивелировать 

назревшие проблемы в области низкой прозрачности рынка, неспособности проведения точных матема-
тических расчетов маржинальности сделок на этапе планирования, необходимости проведения превен-
тивных мер по минимизации непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с непредсказуемыми ко-
лебаниями зерновой конъюнктуры рынка, а также необходимости автоматизации прослеживаемости всей 
логистической цепочки движения зерна. Внедрение этих технологий в жизнь компании предоставит воз-
можность снизить издержки на операционные процессы, а также повысить эффективность и целесоо-
бразности процессов планирования.
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Введение
Бережливое производство на сегодняшний день является одним из актуальных направлений в менедж-

менте, и эта тенденция не случайна, ведь внедрение технологий бережливого производства может сущест-
венно улучшить операционные показатели. Применение этого подхода не ограничивается одной сферой, 
потому что это еще и своеобразная философия, которая позволяет переосмыслить отношение к бизнес-про-
цессам и компании в целом как и у руководителей, так и операционных сотрудников. Именно это и являет-
ся важным – вовлечение всех сотрудников в процесс инноваций. Сферы применения могут быть самые раз-
нообразные: от производств и складов, до информационно-технологических компаний. 

Темпы и результаты социально-экономических преобразований во многом зависят от эффективности го-
сударственного аппарата, высокой производительности труда служащих, скорости и качества принимаемых 
управленческих решений и действий. Поэтому новый виток развития проектного управления на уровне го-
сударственной и муниципальной власти, руководств крупных компаний связывают с принципами и техноло-
гиями бережливого производства. Бережливые методологии внедряют в различные сферы деятельности для 
устранения потерь и максимизации ценности бизнеса или деятельности государственных структур для клиен-
тов. Глобальные бизнес-модели сегодня предоставляют широкие возможности для применения бережливого 
подхода и, таким образом, для создания прочных партнерских отношений между поставщиками и клиентами. 

Цель статьи – выявить некоторые из лучших отечественных практик в области методологии бережли-
вого управления, применимых к предоставлению различного рода услуг и производства продукции, и про-
иллюстрировать их внедрение в контексте данного исследования. Для обобщения понимания и выводов на-
стоящего исследования был принят подход case study (метод ситуационного анализа – примеч. ред.). 

Особенности бережливого подхода
Рассмотрим специфику понятия бережливого производства. Бережливое производство (англ.  lean 

manufacturing,  lean production) представляет собой особую теорию управления фирмой, при которой уро-
вень работы увеличивается из-за уменьшения потерь. Потерями считают все без исключения потери, кото-
рые отрицательно влияют на производительность. В число их ключевых разновидностей входят: транспорти-
ровка, технологии, избыточное производство, неоправдавшие себя ожидания, дефекты, избыточные запасы.

Использование бережливого производства возможно как в процессе проектирования, так и при управле-
нии проектами в период производства товаров и при их сбыте. Основными принципами бережливого про-
изводства являются:

 – определение значимости продукта с точки зрения его конечного потребителя. Организация может 
осуществлять множество операций, не несущих никакой ценности для покупателя. Только зная, чего хочет 
потребитель, можно понять, какие из процессов обладают для него значимостью, а какие напрасны; 

 – выделение в цепочке работ требуемых операций и отказ от тех, которые относятся к потерям. Для этого 
необходимо подробно описать все работы, начиная со стадии получения заказа и заканчивая поставкой продук-
та покупателю. Таким образом, будет установлен диапазон возможностей для оптимизации трудовых ресурсов;

 – изменение очередности операций в цепочке производства продукта. Между операциями не может сох-
раняться время ожидания, простоев и других потерь. Возможно, потребуется перепроектировать процессы 
и начать применять новейшие технологии, но необходимо помнить, что возможны только те действия, кото-
рые повышают ценность продукта; 

 – ориентация на то, что необходимо конечному потребителю, то есть выпуск той продукции и в таких 
объемах, которые на самом деле необходимы покупателям; 

 – стремление к безупречности, постоянный отказ от лишних операций.
Когда компания и ее сотрудники ежедневно стремятся улучшить свою жизнь, работу и хотят сделать 

это наилучшим образом (все вместе и не во благо отдельных сотрудников, а всего предприятия) – это и есть 
здравый смысл. Именно на это направлены принципы бережливого производства.

Концепция бережливого производства имеет свои методы, инструменты, следуя которым можно карди-
нально изменить работу предприятия и повысить ее эффективность в несколько раз. Наиболее часто исполь-
зуемыми инструментами являются:
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 – создание карты потока формирования ценности – ясной графической схемы, отражающей матери-
альные и информационные процессы, требуемые для того, чтобы потребитель приобрел необходимый ему 
продукт [3]. Благодаря карте становятся очевидными слабые зоны потока, можно проанализировать ситуа-
цию и выяснить текущие трудности. Это могут быть второстепенные затраты и безрезультатные процессы. 
Затем необходимо создать программу усовершенствований;

 – вытягивающее поточное производство (англ. pull production) – определение объема продукции, выпуска-
емой на одной стадии, который находится в зависимости от потребностей последующих стадий, то есть от за-
интересованности покупателей в этом предложении. Нормой считается поток в одну товарную единицу: в слу-
чае если не имеется требование на продукт от потребителя – конечного или внутреннего, имеющего отношение 
к компании, – поставщик ничего не производит. В такой цепочке действия любого вышестоящего звена объеди-
нены с действиями нижестоящего – потребитель «вытягивает» продукт с предыдущих ступеней производства;

 – канбан-доска – позволяет визуализировать процессы и уведомлять персонал о необходимости перейти 
к производству продукта либо изъять его некоторый объем. Этот механизм дает возможность составлять план 
этапов производства и сбыта: от прогнозирования спроса до распределения нагрузки на производственные силы. 
При оптимизации по методу «Канбан» бережливое производство требует следования принципам: не произво-
дить ненужный продукт; не приступать к работе заранее; производить продукт только при необходимости в нем;

 – кайдзен – непрерывное усовершенствование потока создания ценности, целью которого считаются 
повышение ценности, снижение затрат. Кайдзен в бережливом производстве также связан с вознагражде-
нием инициативы работников; 

 – 5S-технология формирования идеального рабочего места и оптимизации работы.
Все инструменты бережливого производства в большей степени влияют на производственный процесс. 

Но стоит заметить, что они не сконцентрированы на одном направлении, а находят отражение в разных стадиях 
жизненного цикла продукции (услуги). Инструменты системы бережливого производства универсальны и мо-
гут быть использованы в различных областях стратегического и оперативного управления предприятиями [2]. 

Систему бережливого управления активнее используют в органах управления различных уровней, обра-
зовательных учреждениях, учреждениях культуры, промышленных предприятиях. Эффективность примене-
ния технологий Lean была подтверждена на практическом опыте в различных компаниях за рубежом. 

Опыт внедрения бережливого производства в России
Рассмотрим подробнее некоторые примеры внедрения Lean в России. 
Учитывая опыт передовых стран (например, Японии), можно отметить, что применение концепции бе-

режливого производства необходимо применять в совокупности с элементами управления качеством и про-
ектами. Бережливое производство должно распространяться как на все отрасли и сектора экономики, так 
и на сферу управления и менеджмента, то есть необходим четкий системный подход. В настоящее время 
особое внимание со стороны органов власти уделяется модернизации сферы образования. Как правило, от-
сутствие или нехватка финансовых ресурсов является главной причиной дефицита квалифицированных кад-
ров, новых образовательных технологий, современного оснащения образовательных учреждений. Поэтому 
внедрение бережливого подхода в управление вузом позволит выявить и развить способность данных струк-
тур самостоятельно развиваться не столько по причине притока информации и внешних финансов, сколько 
вследствие использования своих внутренних возможностей. 

Опубликованы исследования о внедрении Lean в университетах России, Великобритании, США, кото-
рые могут быть полезными примерами для любой университетской среды.

Рассмотрим пример внедрение технологии бережливого производства в ФГАОУ ВО «Белгородский го-
сударственный национальный исследовательский университет» (далее – НИУ БелГУ), который является од-
ним из первых высших учебных заведений в России, развивающих принципы проектного менеджмента и бе-
режливого производства в бизнес-сообществах и органах власти на системной основе. Участвуя в ежегодном 
конкурсе профессионального управления проектной деятельностью «Проектный олимп», университет занял 
1 место в номинации «Проекты в области бережливого управления» [5]. Университет смог успешно реализо-
вать 30 микропроектов, сэкономив при этом 1 056 часов рабочего времени и запустить многофункциональ-
ные центры (далее – МФЦ) в структуре вуза, аналогов которого нет в Российской Федерации. 
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В НИУ БелГУ учатся более 20 тыс. студентов. Каждый из них знает, как сложно бывает получить про-
стую справку с места учебы или взять экзаменационный лист. Обычно этот процесс проходит бессистемно 
и изрядно затягивается: в выдаче документов участвуют несколько структурных подразделений, в каждом 
деканате за справки отвечают разные сотрудники, и в итоге с момента запроса документа до момента его по-
лучения может пройти до 3–4 дней [7]. Так, простое с виду дело, оборачивается головной болью и для сту-
дентов, и для сотрудников вуза.

Приняв решение сделать для студентов офис по модели МФЦ, вуз выбрал два направления: во-пер-
вых, создали электронный МФЦ на сайте университета, и второе – более сложное и кропотливое направле-
ние – реорганизовали деканаты и создали одно подразделение, которое работает на выдачу всех документов 
по принципу одного окна. У руководства были сомнения об открытии МФЦ и в других корпусах, потому 
что некоторые студенты об этом просили. Пообщавшись с ними, руководство поняло, что было не до кон-
ца осведомлено о том, что большинство услуг можно получить в электронном виде, а в сам офис им нужно 
ходить крайне редко. В итоге для передачи готовых документов была организована работа курьера, который 
доставляет все готовые документы в каждый институт.

Перед университетом стояла задача проанализировать 30 процессов по предоставлению услуг. Основ-
ная цель заключалась в том, чтобы понять, где можно оптимизировать процесс. Следуя принципам береж-
ливого процесса университет провел масштабную работу:

 – составил хронометраж этих процессов;
 – выявил и зафиксировал проблемы/потери и первопричины;
 – разработал план мероприятий по их устранению.
Чтобы справиться с этими задачами, был применен полезный инструмент бережливого производства – 

карта бизнес-процесса, представляющая собой схему (алгоритм), которая изображает каждый этап движения 
материальных и информационных потоков с целью выявления возможностей совершенствования текущего 
процесса и его приближения к идеальному состоянию. Именно благодаря карте бизнес-процессов было на-
глядно представлено, как именно происходит работа и сколько на нее уходит времени. Полученные знания 
в ходе анализа позволили университету лучше организовать дальнейшую работу.

Люди являются носителями инноваций – новых идей, приводящих их к результатам в сферах социаль-
ной, экономической и экологической безопасности [4]. Сотрудники МФЦ использовали инструменты береж-
ливого производства, один из них – система организации рабочего пространства по принципу 5S. Рабочее 
место каждого сотрудника имеет стандарт, вся система хранения документов маркирована. Директор центра 
и руководители отделов используют стенды оперативного управления SQDSM (англ. safety, quality, delivery, 
cost, morale (motivation) – качество, затраты, поставка, безопасность, моральный дух (из терминологии кайд-
зен) – примеч. ред.) и доски задач. В структуру МФЦ входит 4 отдела: документационного сопровождения 
учебной работы; расписания и управления аудиторным фондом; социальной работы и студенческий «От-
дел кадров». В центре трудятся 52 человека, причем большинство – сотрудники вуза. Таким образом, про-
ект позволил более грамотно использовать и человеческий ресурс: теперь каждый сфокусирован исключи-
тельно на тех задачах, в которых был наиболее квалифицирован. 

Реализация такого системного проекта позволила значительно упросить более 30 процессов. Студенту 
больше не требуется самостоятельно искать информацию, бланки и порядки подачи различных заявлений, 
собирать справки и выписки по различным кабинетам. Деятельность МФЦ обеспечивает межведомственный 
документооборот в университете, повышая удобство студента и сокращая срок выдачи готовых документов. 
За день в МФЦ обрабатывают порядка 350–400 обращений, в месяц – около 8 тыс. В результате срок полу-
чения услуг сократился до 10 минут, все документы можно получить в одном месте, студентам других кор-
пусов документы привозит курьер.

С 2016 г. бережливое управление успешно внедряется и в медицинских учреждениях. Например, в Удмурт-
ской республике создано бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский инфор-
мационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (БУЗ УР «РМИАЦ 
МЗ УР»), которое занимается внедрением бережливых технологий. За небольшое время его функционирова-
ния удалось добиться высоких результатов. Благодаря выстроенной системе маршрутизации и этапности ока-
зания медицинской помощи по итогам 2019 г. в сравнении с 2018 г. в Удмуртской Республике регистрируется 
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положительная динамика показателей смертности от болезней системы кровообращения (далее – БСК) в це-
лом и в разрезе некоторых нозологий БСК: смертность от БСК снизилась на 2,3 %, от ишемической болезни 
сердца на 6,0%, в том числе от инфаркта миокарда на 5,6 %. В сравнении с показателем смертности от БСК 
по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу за 2019 г., смертность от БСК в республике 
в 2019 г. регистрируется ниже среднероссийского значения на 8,6 % (РФ – 573,7), а по сравнению с Приволж-
ским федеральным округом (600,5) – ниже на 12,7 % [7]. 

Следует отметить, что с 2019 г. представители здравоохранения Удмуртии участвуют в конкурсе про-
фессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» в номинации «Проекты в об-
ласти бережливого управления». В 2019 г. Минздрав Удмуртии занял 3-е место, в 2020 г. БУЗ УР «РМИАЦ 
МЗ УР» стал победителем и занял 2-е место [5].

Инновации в любой сфере зависят от двух условий: интеллектуального потенциала человека и его 
способности к реализации этого потенциала посредством нового знания, которое должно быть открыто, 
а затем применено в решении организационных и производственных задач  [1]. Поэтому стратегической 
целью Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Удмуртской Республи-
ки (далее – Региональный центр ПМСП), созданного в 2017 г. на базе БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР», являет-
ся ежегодное увеличение числа медицинских организаций-образцов, соответствующих лидерскому уров-
ню, построение высокоэффективной системы обучения сотрудников медицинской организации принципам 
бережливого производства и постоянное улучшение качества медицинского обслуживания. Реализация 
стратегии Регионального центра ПМСП обеспечивается в результате выстраивания Х-матрицы, четкого 
целеполагания, фиксации и контроля показателей в SQDCM, разработки стратегических инициатив, на-
правленных на достижение целевых параметров, постоянного обучения персонала, мотивации работни-
ков на достижение целевых показателей. 

Х-матрица метода Хосин Канри используется для эффективного стратегического управления, что по-
зволяет устранить разрыв между стратегией и ее выполнением. Х-матрица Регионального центра ПМСП 
включает в себя цели, стратегии, стратегические проекты (инициативы) и перечень тех лиц, кто несет 
ответственность за их достижение. При этом понимание общих целей позволяет повысить вовлечен-
ность сотрудников в достижение поставленных амбициозных целей и таким образом увеличить эффек-
тивность реализации стратегии развития в целом. Х-матрица формируется на текущий год. При этом ре-
гламентируется внесение изменений руководителем Регионального центра ПМСП по решению директора 
БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР». Это решение принимается на основании информации по степени достиже-
ния целевых значений и степени приближения к запланированным ключевым событиям от ответствен-
ных за соответствующие тактические программы/проекты Х-матрицы. Таким образом, Х-матрица служит 
для систематизации и визуализации показателей деятельности, необходимых руководителю для анализа 
информации, контроля и принятия решений.

В результате работы в проектной деятельности в Удмуртии создана школа лидерства «Лидеры Лин-ме-
дицины». Региональный проект нацелен на формирование команды лидеров по внедрению бережливых тех-
нологий в здравоохранении.

Многие крупные отечественные компании уже используют основные принципы бережливого производ-
ства, вследствие чего имеют ощутимые преимущества перед конкурентами. 

Например, группа «ГАЗ» уже четырнадцать лет работает согласно концепции Lean и достигла умень-
шения на треть объема незавершенного производства, повышения производительности работы на 20–25 % 
каждый год, уменьшения времени на переналадку оборудования вплоть до 100 %, снижения на треть про-
изводственного цикла [7].

В «РУСАЛЕ» в 2013 г. в систему бережливого производства были введены поставщики – в первую оче-
редь руководство тревожили транспортные фирмы. Проблема состояла в том, что большую часть себестои-
мости продукции «РУСАЛА» составляют расходы на логистику, поэтому применение Lean позволило сбе-
речь 15 % на издержках в течение пяти лет. 

Комплексное применение lean-технологий объединением «КАМАЗ» позволило уменьшить такт в 1,5 раза, 
освободить 11 тыс. единиц крупногабаритной тары, уменьшить резервы на 73 млн руб., уменьшить произ-
водственные площади на треть [7]. 
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Бережливые технологии нашли свое применение и на уровне государственных учреждений, занимаю-
щихся обязательным социальным обеспечением. Пенсионный фонд в Кировском и Промышленном районах 
г. Самары достаточно давно и успешно занимается разработкой и внедрением практик бережливого произ-
водства в сфере оказания услуг [6]. Повысить эффективность деятельности невозможно без максимально-
го сокращения временных и материальных потерь, оптимизации процессов, улучшения качества и ориента-
ции на клиента как потребителя услуг. Такая постоянная, планомерная, методичная работа дает возможность 
оптимально внедрить систему бережливого управления – систему постоянного самосовершенствования. 
С 2017 г. Управление пенсионным фондом РФ в Кировском и Промышленном районах городского округа 
Самара успешно осваивает гибкие и бережливые технологии и внедряет их в свою деятельность, улучшая 
качество предоставляемых услуг и увеличивая количество довольных потребителей.

Выводы
Внедрение концепции бережливого производства в России считается сложной задачей, требующей су-

щественных энергозатрат [7]. Также одним из возможных сценариев развития событий остается неудача 
во внедрении, и на это есть свои весомые причины. Главным фактором считается менталитет русских, су-
щественно отличающийся от японского. Однако русские, по сравнению с японцами, имеют более значитель-
ный творческий потенциал, поэтому к различным внедрениям в управление обязательно нужно подходить 
креативно, а не применять сухие диаграммы, правила и идеальный порядок.

Все рассмотренные выше учреждения и организации затратили немало лет на то, чтобы достичь успе-
ха, однако на сегодняшний день их результаты являются показательными [7]. Рассмотренные кейсы демон-
стрируют, что для внедрения бережливых технологий подходят не только гибкие коммерческие компании, но 
и государственные, в которых обычно нововведения занимают больше времени. На начальном этапе внед-
рения системы бережливого производства в компании стоит учитывать, что заметные изменения могут про-
изойти не в первые месяцы, а через годы. Бережливое управление – перспективное направление, которое 
позволяет повысить эффективность производственных процессов, заслуживает внимания и работы с ней 
российских компаний.

Вся система управления государственными программами в России сегодня строится на стремлении 
к дос тижению поставленных целей, а для этого нужна слаженная работа, сотрудничество руководящих ор-
ганов и специалистов, что достигается в результате эффективной мотивации, при этом эффективное управ-
ление невозможно без понимания мотивов и потребностей человека и правильного использования стимулов 
к труду. Развитие бережливых технологий состоит в формировании команды профессионалов, увлеченных 
достижением выдающихся результатов во внедрении бережливых технологий в деятельность организаций, 
в создании новой среды и передовой площадки для обмена лучшими практиками и кейсами, в возможности 
помогать людям решать задачи, достигать поставленных целей и продолжать совершенствоваться.
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Аннотация. Различные рынки имеют большие отличия, свои особенности и специфику, 
но сущность и характеристики рынка как совокупности объектов, субъектов, их струк-
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зировать любые рынки, на которых создаются, используются, распределяются и пе-
рераспределяются определенного вида объекты в процессе взаимодействия субъектов 
рынка при возникновении и функционировании структуры, принципов, правил и другого 
законодательно-правового обеспечения. Предложены единые факторы, на основе ко-
торых возможно определение состояния, проведение анализа и сравнение самых раз-
нообразных рынков для выявления возможностей, условий и перспектив присутствия 
на них различных компаний и видов бизнеса, возможности и эффективности осущест-
вления предпринимательской деятельности.
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us to highlight general provisions, to form factors that make possible to analyse any mar-
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Введение

Анализ возможности ведения предпринимательской деятельности на каком-либо рынке, сравнение эф-
фективности бизнеса на разных рынках требует выработки единых факторов определения их состояния, воз-
можностей, условий и перспектив присутствия на рынках для различных компаний и видов бизнеса: кредит-
но-финансового, производственного – коммерческого, юридического, страхового, оценочного и т. д..

Все рынки разные и имеют свои особенности и специфику. Однако для определения возможности и эф-
фективности ведения успешной предпринимательской деятельности на рынке, анализа его состояния и ус-
ловий присутствия на нем, можно выделить одинаковые факторы для самых разнообразных рынков – от по-
требительских товаров и ресурсов производства, до рынков сбыта различных товаров, в том числе рынка 
недвижимости, инвестиционных и фондовых рынков. Факторы, необходимые для анализа любых рынков, 
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могут включать различные показатели. В целом определяют и анализируют предмет предпринимательской 
деятельности на рынке и сущность рынка, и на их основе исследуют характеристики и состояние, которые 
определяют любой рынок и учитываются при ведении любого бизнеса для достижения его эффективности.

Обобщая различные экономические источники, можно сформулировать: предмет предпринимательской де-
ятельности на рынке – совокупность и эффективность отношений и прав на владение, использование, распо-
ряжение и распределение (обмен) объектов, складывающаяся на рынке в процессе взаимодействия между его 
субъектами [1; 2; 4]. Он включает исследование всей совокупности нормативно-правового регулирования пред-
принимательского права и эффективности ведения бизнеса в текущих и прогнозных экономических условиях.

Сущность любого рынка состоит в том, что на нем создаются, используются, распределяются (обме-
ниваются, отчуждаются) и перераспределяются объекты определенного вида в процессе взаимодействия 
субъектов рынка при возникновении и функционировании структуры, принципов, правил и другого законо-
дательно-правового обеспечения, определяющего это взаимодействие в отношении объектов рынка в опреде-
ленных пространственно-экономических, социальных и других границах распространения и существования.

Распределение и перераспределение в большом количестве случаев означает продажу или перепродажу 
объектов, но могут быть и другие виды обмена, при которых объекты отчуждаются. Кроме того, возможна 
временная передача части прав, например, использование – аренда, но не владение или распоряжение и т. д.

Функционирование любого рынка, совокупность и эффективность отношений и прав на нем определяет-
ся характеристиками рынка, структурой, движущей силой, макроэкономической ситуацией, экономическим 
состоянием отрасли, законодательно-правовым, фискальным, бюрократическим воздействием государства 
и органов местного управления.

Любой рынок, как набор элементов, характеризуют:
 – виды объектов и их функциональное сегментирование;
 – способы создания, использования, распределения (обмена, отчуждения) объектов;
 – субъекты рынка и их взаимодействие между собой и в отношении объектов рынка;
 – существующая или создаваемая структура взаимодействия субъектов рынка для целей производст-

ва, использования и распределения объектов;
 – законодательно-правовое обеспечение создания, использования и распределения объектов и взаимо-

действия субъектов рынка;
 – пространственно-экономические, социальные и другие границы существования, функционирования 

и распределения объектов, взаимодействия субъектов рынка, законодательно-правового обеспечения рыноч-
ных процессов.

Эти характеристики, в свою очередь, включают наборы различных показателей. Название рынка опре-
деляется и включает одну или несколько его характеристик.

Виды объектов и сегментирование рынков
Виды объектов и их функциональное сегментирование определяет вид рынка, его производственно-ком-

мерческие, экономические качественные и количественные показатели рынка, такие как все виды объемов 
выпуска и продаж; рентабельности (продажи – ROS, активы – ROA, собственный капитал – ROE и т. д.); 
оборачиваемости (активы – AT, запасы – ИТ и т. д.) и др., определяют все характеристики рынка: от видов 
объектов, их функционального назначения, сегментирования, способов создания и обмена и т. д., до про-
странственно-экономических, социальных и других границ рынка.

Виды, функциональное сегментирование и состояние объектов в совокупности с другими характери-
стиками формируют экономические показатели как для рынка в целом: усредненные отраслевые, среднеры-
ночные и т. д., так и влияют на показатели отдельных компаний, присутствующих на рынке. Анализ видов, 
сегментирования и состояния объектов позволяет определить возможности и перспективы ведения бизнеса, 
выявить наиболее привлекательные секторы рынка и виды деятельности, возможности и способы вхожде-
ния в рынок или продолжение присутствия на нем для осуществления предпринимательской деятельности.

Временная характеристика рынка определяет срок действия и изменения значений качественных и коли-
чественных показателей характеристик рынка, но не меняет набор характеристик: виды объектов и субъек-
тов рынка, их структуру, законодательно-правовое обеспечение, границы функционирования всегда присущи 
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любому рынку. Другими словами, временная характеристика рынка возникает при ретроспективном анализе 
и анализе текущего состояния характеристик, периодов постоянных значений и при изменения показателей 
рынка и прогнозе их динамики.

Характеристики рынка, в свою очередь, делят на составляющие, сегментируют и детализируют. Из этих со-
ставляющих, на основе анализа их привлекательности и возможностей компании, выбирают секторы рынка, в ко-
торых компания будет работать, составляют программу действий и способы достижения желаемого результата.

В узком смысле рынок рассматривают как процесс обмена (в т. ч., продажи) товаров между продавца-
ми и покупателями в условиях спроса, предложения и формирования цены товара, когда участники сде-
лок независимы, хорошо информированы, и на цену не влияют какие-либо чрезвычайные обстоятельст-
ва. Однако процесс обмена  (продажи) товаров – только часть структуры и способов функционирования 
рынка, в которые могут быть вовлечены не все его субъекты. Рынок охватывает все процессы возникно-
вения или создания, использования, распределения (обмена) и перераспределения объектов, взаимодей-
ствия субъектов рынка, обладает структурой и законодательно-правовым обеспечением этих процессов. 
Виды объектов могут включать как сам товар, так и способы его создания, использования, распределения 
(обмена) и перераспределения. Другими словами, рынок – это все виды коммерческого использования ка-
ких-либо объектов в процессе взаимодействия субъектов рынка.

Таким образом, в широком смысле, рынок – это совокупность способов создания, использования, рас-
пределения, в том числе обмена и других способов отчуждения, перераспределения и другого коммерческого 
использования объектов в процессе взаимодействия субъектов рынка, при возникновении и функционирова-
нии структуры такого взаимодействия, принципов, правил и другого законодательно-правового обеспечения, 
определяющего это взаимодействие в отношении объектов рынка, в определенных пространственно-эконо-
мических, социальных и других границах и условиях распространения и существования.

Субъекты и структура рынка 
В общем виде к субъектам рынка относят:

 – законодательные органы и структуры, создающие нормы, правила и определяющие условия функ-
ционирования рынка;

 – исполнительные органы, выполняющие правила и условия, регулирующие и контролирующие функ-
ционирование рынка, воздействующие на субъекты рынка;

 – профессиональных участников рынка, финансирующих, создающих, использующих, обменивающих 
и перераспределяющих объекты рынка;

 – потребители объектов рынка.
Субъекты рынка взаимодействуют между собой и в отношении объектов при их создании, использо-

вании, распределении (обмене) и перераспределении. Все субъекты рынка подвержены влиянию испол-
нительных органов, осуществляющих регулирование, учет и контроль за деятельностью субъектов рынка 
на основе законодательных норм и правил. Создание, оборот, различные показатели, в том числе качест-
во, объектов рынка также подчиняются законодательным нормам и правилам и находятся под контролем 
исполнительных органов. 

Продавцами (поставщиками) товара (объекта рынка) конечному потребителю может быть единая ком-
пания, включающая финансирование, создание и распределение товаров потребителю, так и несколько ком-
паний, входящих в технологическую последовательность, где товары предыдущей компании есть комплек-
тующие для последующей при создании товара (объекта) для конечного покупателя или потребителя.

Взаимодействие субъектов рынка между собой и в отношении объектов складывается в определенную 
систему, структуру взаимодействия, позволяющую выявить и учитывать не только взаимосвязь ее элемен-
тов, но и способ функционирования, движущую силу, условия, степень и циклы развития рынка. Структу-
ра взаимодействия субъектов рынка представлена на рисунке 1.

Взаимодействие субъектов рынка между собой и в отношении его объектов можно представить как со-
здание и продвижение товара (объекта рынка) конечному потребителю:

 – единой компанией или объединением, включающим всю последовательность действий: финансиро-
вание, создание и доведение до конечного потребителя объектов (товаров) рынка. 
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 – несколькими компаниями, состоящими в некоторой технологической последовательности, где объ-
екты рынка являются товаром для одной компании (продавца) и комплектующими для другой (покупателя), 
с учетом внешнего и внутреннего финансирования (см. рис. 1).

Выбор для анализа рынка количества компаний, создающих и продвигающих товар (объекта рынка) ко-
нечному потребителю зависит от масштаба исследования: чем больше область исследования рынка, тем боль-
шее количество компаний разных видов сфер деятельности и бизнеса принимается для анализа.

Взаимодействие субъектов рынка, в соответствии со структурой взаимодействия, имеет с потребителя-
ми прямую и обратную связь. Прямая связь – возникновение или формирование спроса, выявление и/или 
формирование группы платежеспособных потребителей, для которых финансируется и реализуется произ-
водственно-технологическая деятельность, создаются и предоставляются на рынок потребителям объекты, 
удовлетворяющих спрос. Обратная связь взаимодействия субъектов – возмещение потребителями всем субъ-
ектам рынка, участвующим в удовлетворении спроса, затрат и обеспечение им определенной прибыли; от-
зывы о товаре, его сильных и слабых сторонах, требующих доработки (см. рис. 1).

Возможности удовлетворения спроса
Таким образом, движущей силой рынка является спрос, удовлетворяющее его предложение и стоимость 

объектов как товара для всех участников рынка, вовлеченных в процесс создания, использования, обмена 
(продажи) и перераспределения объектов, и цена как категория, объединяющая и зависящая от стоимости 
объектов, спроса и предложения в текущих и прогнозных экономических условиях [5; 6].

Цена может быть привлекательной для субъектов рынка, непривлекательной и блокирующей возмож-
ности покупателей и/или производителей. Привлекательная цена для производителя – это цена, реализа-
ции продукции, которую он может произвести с экономической эффективностью более высокой, чем дру-
гие виды своей продукции.

Привлекательная цена для потребителя – это цена востребованного товара, оплатить которую он в состоя-
нии и которая равна или даже ниже потребительской стоимости, ценности товара для потребителя, равна или 
ниже цены аналогичных товаров других производителей. Соотношение цена/набор потребительских свойств 
объекта (товара) наиболее привлекательно в сравнении с аналогами и доступно для потребителя.

Привлекательная цена способствует созданию и функционированию системы производства и потребле-
ния, экономического развития в целом при платежеспособном спросе и доступных ценах.

Cоставлено автором по материалам источников: [2; 6]

Рис. 1. Структура взаимодействия субъектов рынка
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Доступная, но непривлекательная цена для потребителя – это цена, оплатить которую он в состоянии, 
но которая равна или выше потребительской стоимости, ценности товара для потребителя, тем более, если 
есть аналогичные товары с более привлекательной ценой или более привлекательные по ценности товары 
с аналогичной ценой. Соотношение цена / набор потребительских свойств объекта-аналога (товара-анало-
га) более привлекательно и доступно для потребителя.

Доступная, но непривлекательная цена для производителя – это цена, по которой он может реализовать 
продукцию с менее высокой экономической эффективностью, чем другие виды своей продукции, произве-
сти которую он может.

Блокирующая цена – это цена, при которой экономически невыгодно производить данную продукцию, 
а покупателям невозможно ее приобрести из-за отсутствия платежеспособности или низкой потребитель-
ской стоимости (ценности товара) для потребителя, недостаточным набором потребительских свойств объ-
екта, особенно при наличии аналогичных товаров с привлекательной и доступной ценой и лучшим соотно-
шением цена/набор потребительских свойств объекта.

Непривлекательная или блокирующая цена создают дисфункцию системы производства и потребления, 
спроса и предложения, происходит разрегулирование платежеспособности спроса и доступности предложе-
ния, что приводит к сжиманию рынка, ухудшению экономической ситуации в целом.

На величину цены оказывает существенное влияние макроэкономическая ситуация, экономическое сос-
тояние отрасли, компании, продукция, товары которых также присутствуют на рынке, состояние и влияние 
смежных рынков и отраслей.

Кроме того, на величину цены оказывает существенное влияние законодательно-правовое, фискальное, 
бюрократическое воздействие государства и органов местного управления. Способы регулирования, учета, 
регистрации, налогообложения, сбора платежей и способы урегулирования разногласий существенно влия-
ют на привлекательность отрасли, рынка и формирование цены.

Таким образом, цены влияют и являются результирующей большого числа разнообразных факторов, обла-
дают высокой динамикой и могут колебаться от привлекательных до блокирующих и обратно за достаточ-
но короткий период и показывать какой-либо тренд, изменяться в течение более длинного периода времени.

Состояние рынков
Составление модели взаимосвязи цены товаров (объектов рынка) и показателей рынка, прогнозирова-

ние их динамики, с учетом законодательно-правового обеспечения и пространственно-географического рас-
пространения рынка, позволит создать прогноз динамики цен с достаточной степенью вероятности, опреде-
лить возможность и вероятность присутствия на данном рынке.

При составлении модели взаимосвязи цены товаров (объектов рынка) и показателей рынка учитывают 
степень развитости и развития рынка, цикл его состояния. 

По степени развитости любой рынок может быть:
 – цивилизованным – наработана достаточная  законодательная база для функционирования рын-

ка, создана исполнительная система, обеспечивающая выполнение законодательных норм и правил, про-
зрачность ведения бизнеса и условия конкуренции; обеспечивается достоверность информации, сорев-
новательность при решении споров; пресекаются неправомочные действия, что способствует созданию, 
распределению и потреблению высококачественных объектов рынка при достаточном количестве плате-
жеспособных потребителей;

 – нецивилизованным – законодательная база, необходимая для функционирования рынка, недостаточ-
на или не выполняется в требуемом объеме исполнительной системой, допускаются различные нарушения 
участниками рынка, препятствующие его функционированию.

Цивилизованный или нецивилизованный рынок – это крайние степени развитости рынка, между кото-
рыми существует много промежуточных положений.

По степени развития рынки можно квалифицировать на:
 – развитый рынок – отрегулированы механизмы его функционирования, как и большинства других 

смежных рынков: в стране сформированы рыночные институты, отработаны законодательство и его пра-
воприменение, функционируют соответствующие структуры, позволяющие и способствующие участникам 
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рынка осуществлять предпринимательскую деятельность с высокой эффективностью как по экономическим 
показателям компаний, так и с высокой степенью удовлетворения потребностей общества;

 – развивающийся рынок – механизм его функционирования требует дополнительного регулирования, 
в том числе законодательного. Участники рынка осуществляют предпринимательскую деятельность с воз-
растающей эффективностью и степенью удовлетворения потребностей общества, но есть еще достаточное 
количество вопросов, требующих решения;

 – неразвитый рынок – механизм его функционирования не создан или требует большого объема регулирова-
ния: законодательного, экономического и т. д., участники рынка осуществляют предпринимательскую деятельность 
с большим количеством нарушений, низкой эффективностью и степенью удовлетворения потребностей общества.

Степень развития рынка часто определяют по фондовым индексам, другим показателям рынка как ре-
зультатам его функционирования. Исследование состояния и перспектив развития рынка требует анализа 
не только фондовых индексов, экономических качественных и количественных показателей рынка, но и ме-
ханизма его функционирования, степени удовлетворения потребностей общества, то есть, всего комплекса 
вопросов, влияющих на развитие и состояние рынка.

Развитие рынка, как и состояние и развитие экономической системы в целом, имеет циклический характер [3]. 
Состояние рынка по циклам можно представить: 

 – активно растущий – растут показатели рынка, возможности его участников и степень удовлетворе-
ния потребностей общества;

 – активный – показатели рынка, возможности его участников и степень удовлетворения потребностей 
общества находятся в границах наибольших значений;

 – в состоянии спада – показатели рынка, возможности его участников и степень удовлетворения пот-
ребностей общества снижаются;

 – в состоянии кризиса – очень низкие показатели рынка, сильно ограниченные возможности его участ-
ников и высокая степень неудовлетворения потребностей общества при существующем состоянии экономи-
ки и положении бизнеса.

Состояние кризиса как на рынке, так и экономики в целом, есть один из этапов их развития и говорит 
о том, что прежняя политика развития исчерпала себя, требуется достаточно глубокий анализ существую-
щих и возникающих потребностей общества, прогноз их дальнейшего развития, определение способов фор-
мирования спроса и платежеспособности различных групп потребителей. На основе анализа и определении 
возможностей различных групп субъектов рынка – производителей товаров создаются способы удовлетво-
рения спроса по различным видам объектов рынка, видам товаров для различных групп их потребителей 
с учетом востребованности товаров и платежеспособности потребителей, выявляются новые направления 
развития, локомотивы роста, составляются новые программы и политики развития.

Виды объектов, субъекты и структура рынков, степень их развитости и развития, цикл развития экономической 
системы в целом, требуют постоянного учета и корректировки предпринимательской деятельности на любом рынке.

Результат анализа рынков
Анализ рынка в соответствии с его характеристиками позволит определить:

 – виды объектов в различных секторах рынка, затратность и доходность, ценовые и другие экономи-
ческие показатели и возможности предпринимательской деятельности с этими объектами;

 – субъекты рынка, принимающие участие в деятельности в различных секторах рынка в отношении 
различных видов объектов структурировать взаимодействие этих субъектов, определить возможности, ри-
ски и перспективы предпринимательской деятельности в этих условиях;

 – территориальные, национальные, международные, экономические, социальные и другие границы рас-
пространения рынка в целом, его сегментов, видов объектов в них, возможности расширения продуктовых 
линий внутри различных секторов и рынков при взаимодействии и различной активности субъектов в раз-
ных секторах рынка;

 – законодательное регулирование рынка в целом и его секторов в различных границах распространения.
Выявление цикла развития и анализ рынка, состояния и развития экономической системы в целом, по-

зволят определить возможности и перспективы предпринимательской деятельности.
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Каждый рынок имеет свою специфику, но в целом, сущность и характеристики рынка, анализ состояния, 
стоимостных, ценовых и других перспектив рынка, периода действия и сроков изменения величин показате-
лей каждой характеристики этапы и циклы развития одинаковы для всех видов рынков, и определяют возмож-
ность и целесообразность выхода на рынок, способов и длительности присутствия на нем на основе приемле-
мой экономической эффективности ведения бизнеса и предпринимательской деятельности на данном рынке.
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Введение
С течением времени тенденции, намечающиеся в развитии инновационных технологий, значительно ме-

няются. Появляются новые перспективные разработки, проходят апробацию ранее выдвинутые идеи, дела-
ются новые открытия, происходит диффузия нововведений. В результате ранее составленные промышленны-
ми предприятиями планы и стратегии подлежат корректировке, а ранее принятые управленческие решения 
относительно направления инновационного развития предприятия требуют пересмотра.

Для сохранения устойчивого положения промышленного предприятия на быстро меняющемся рынке 
анализ внешних условий должен носить не только ситуативный, но и системный, периодический характер. 
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Изменения, происходящие в мировой экономике, оказывают непосредственное влияние не только на эко-
номическую и политическую ситуации, но и на науку и инновационную деятельность [10]. Развитие тех-
нологий приводит не только к совершенствованию производственных процессов, оно провоцирует также 
необходимость пересмотра подходов к управлению промышленным предприятием в целом.

Научно-технический прогресс провоцирует и более масштабные изменения. Новые технологические ре-
шения проявляются не только в деятельности отдельных предприятий, в которых они возникают, но оказы-
вают влияние на целые промышленные комплексы. Следствием этого становится изменение ситуации в ре-
гионе, оно может быть позитивным, но может приводить и к негативным последствиям. В связи с этим цель 
деятельности органов управления регионами состоит в обеспечении социально-экономического развития [2]. 
Создание условий для такого развития является комплексной деятельностью, направленной на разносторон-
нюю поддержку экономических субъектов.

Формирование стратегических технологических трендов 
Сложная ситуация, в которой работают отечественные промышленные предприятия, еще более усугуби-

лась в условиях санкций и пандемии COVID-19. Однако значительную помощь в преодолении многих кри-
зисных ситуаций оказало развитие и активное применение информационных технологий, поскольку их вне-
дрение в деятельность организаций позволяет устранить пространственные и временные проблемы [1]. 
В наиболее выгодных условиях оказались промышленные предприятия, производственные процессы в ко-
торых к моменту начала пандемии уже были в максимальной степени автоматизированы.

Министерство экономического развития Российской Федерации (далее – РФ) составило и опубликовало 
прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022–2023 гг. В соответст-
вии с этим прогнозом в промышленном производстве страны намечается следующая динамика [4] (табл. 1).

Таблица 1
Динамика промышленного производства

Промышленность 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2023 /2019 гг.

Всего, % г/г 2,3 –4,1 2,6 3,6 2,3 4,3
Источник: [4]

По оценке Министерства экономического развития, в 2020 г. в РФ спад промышленного производства 
составил 4,1 %, а в период с 2021 г. по 2023 г. будет наблюдаться постепенное восстановление промышлен-
ного производства.

Разработка и внедрение информационных технологий оказывает непосредственное влияние на различные 
аспекты жизни современного общества. Исследовательская и консалтинговая компания Gartner, проводящая 
анализ в области появления и развития инновационных технологий, ежегодно проводит работу по анализу 
изменений в развитии технологий, выделяет и представляет значимые, по мнению ее экспертов, стратеги-
ческие технологические тренды. На основе анализа результатов исследований данной компании можно сде-
лать вывод о том, в каком именно направлении в ближайшем будущем будут развиваться как сами техноло-
гии, так и внедряющие их современные лидеры глобального рынка. 

В 2021 г. в качестве наиболее значимых стратегических технологических трендов компания Gartner вы-
делила следующее:

 – интернет поведения; 
 – общий опыт; 
 – вычисления, повышающие конфиденциальность; 
 – распределенное облако;
 – операции в любом месте;
 – сеть кибербезопасности; 
 – интеллектуальный композиционный бизнес; 
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 – инженерия искусственного интеллекта; 
 – гиперавтоматизация [5].
В 2020 г. в качестве аналогичных стратегически важных технологических трендов были названы:

 – гиперавтоматизация;
 – мультиэкспериментальность;
 – демократизация технологий;
 – усиление возможностей человеческого тела;
 – прозрачность и прослеживаемость;
 – усиление периферии (англ. empowered edge);
 – распределенное облако;
 – автономные вещи;
 – практический блокчейн;
 – безопасность искусственного интеллекта [7].
В результате проведения аналогичного исследования аналитики компании Gartner в 2019 г. в десятку 

стратегически важных технологических трендов были включены:
 – автономные вещи;
 – дополненная аналитика;
 – разработка, выполняемая искусственным интеллектом;
 – цифровые двойники;
 – граничные вычисления (англ. edge computing);
 – иммерсивные технологии;
 – блокчейн;
 – умные пространства;
 – цифровая этика и частная жизнь;
 – квантовые вычисления [3].

Технологические тренды в российской промышленности
Рассмотрим проявление обозначенных выше трендов в деятельности промышленных предприятий.
Очевидно, что они оказывают непосредственное влияние на управление промышленными предприяти-

ями и проявляются в отдельных и различных аспектах функционирования предприятия.
В качестве таких аспектов выделим:

 – менеджмент;
 – производственные циклы и процессы;
 – производственное оборудование;
 – производимый продукт.
Схематично представляется возможным охарактеризовать процесс проявления тенденций в развитии тех-

нологий применимо к деятельности промышленных предприятий следующим образом (рис. 1).
Если рассматривать непосредственно менеджмент промышленного предприятия, то в нем могут появ-

ляться и применяться элементы интернета поведения, технологии работающей по аналогии с интернетом 
вещей и предполагающей подключение людей к Интернету на постоянной основе, сбор и обработку инфор-
мации о поведении человека с целью ее последующего использования для воздействия на его поведение [8]. 
Данная технология, позволяет работать с данными, получаемыми от большего количества источников. Во-
просы применения технологии интернета поведения в деятельности промышленных предприятий требуют 
глубокой предварительной проработки, поскольку внедрение данной технологии является существенным 
вторжением в частную жизнь личности, затрагивает социальные и этические вопросы.

В менеджменте также возможно применение обобщенного опыта сотрудников. Внедрение практики ра-
боты с обобщенным опытом с течением времени значительным образом усиливает устойчивость предприя-
тий. Для работы промышленного предприятия значительную и даже особую роль играют технологии, позво-
ляющие защищать данные в течение их использования и хранения. Работа над усилением информационной 
безопасности предприятия в современных условиях становится жесткой необходимостью. Возможность  
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выполнения менеджерами своих функций независимо от места их физического нахождения положительно 
влияет на эффективность функционирования промышленного предприятия. Особенно актуальной стала воз-
можность выполнения менеджерами своих обязанностей из любого места в период пандемии. Внедрение 
этой технологии, в свою очередь, еще больше увеличивает роль развития сети кибербезопасности. С раз-
витием цифровых технологий и созданием цифровых двойников существенно повышается эффективность 
промышленных предприятий, но одновременно резко возрастает и их уязвимость, работа в области обеспе-
чения информационной безопасности должна переводиться на новый, значительно более высокий уровень. 
Внедрение интеллектуального композиционного бизнеса является для промышленных предприятий пер-
спективным направлением деятельности, оно способно играть главенствующую роль в развитии системы 
управления, поскольку длительность процессов адаптации предприятия к мгновенно меняющейся ситуации 
на рынке и организационная неповоротливость крупных предприятий является одной из главных проблем 
для отечественной промышленности. Применение в управлении промышленным предприятием искусствен-
ного интеллекта также имеет широкие перспективы, оно позволяет существенно снизить нагрузку на управ-
ленческий персонал, автоматизировать рутинное решение однотипных задач, высвободить ресурсы для ре-
шения нестандартных вопросов и реализации перспективных планов.

Управление производственными циклами и процессами может быть ориентировано на активное исполь-
зование в нем распределенного облака, при котором данные хранятся на различных, распределенных в сети 
серверах, использование для адаптации процессов возможностей интеллектуального композиционного биз-
неса, гиперавтоматизацию и развитие сети кибербезопасности. Управление производственными циклами 
и процессами также может быть частично делегировано искусственному интеллекту.

В области работы с производственным оборудованием представляется целесообразным ориентировать-
ся на гиперавтоматизацию, использование распределенного облака, внедрение технологий искусственного 
интеллекта в сочетании с развитием сети кибербезопасности.

Менеджмент Производственные 
циклы и процессы

Производственное 
оборудование

Производимый 
продукт

- интернет поведения;
- общий опыт;
- вычисления, повы-
шающие конфиденци-
альность;
- операции в любом 
месте;
- сеть кибербезопас-
ности;
- интеллектуальный 
композиционный 
бизнес;
- инженерия искус-
ственного интеллекта 

-распределенное 
облако;
-сеть кибербезопасно-
сти;
- интеллектуальный 
композиционный 
бизнес;
- инженерия искус-
ственного интеллекта;
-гипераавтоматизация

- распределенное 
облако;
- сеть кибербезопасно-
сти;
- инженерия искус-
ственного интеллекта;
- гипераавтоматизация

- интернет поведе-
ния;
- общий опыт;
 - вычисления, повы-
шающие конфиден-
циальность;
- операции в любом 
месте; 
-сеть кибербезопас-
ности; 
-гипераавтоматиза-
ция

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Модель управления промышленными предприятиями с учетом тенденций в развитии технологий
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Управление на уровне совершенствования производимого продукта может в дальнейшем основывать-
ся на интернете поведения, использовании общего опыта, гиперавтоматизации, возможности осуществлять 
управленческий процесс из любого места в пространстве. Одновременно становится необходимостью осу-
ществление вычислений, повышающих конфиденциальность и развитие сети кибербезопасности.

Анализ результатов
Если проанализировать полный объем результатов исследований за предыдущие три года, можно заме-

тить, что на протяжении всех трех лет актуальным остается решение вопросов конфиденциальности, безо-
пасности информации и вторжения в частную жизнь личности. Промышленные предприятия вынуждены 
уделять им должное внимание, так как они напрямую связаны с востребованностью производимых товаров, 
что в свою очередь напрямую влияет на результаты их экономической деятельности.

Производители до настоящего времени предпочитают не замечать тот факт, что уже сейчас существуют 
потребители, которые отказываются от приобретения изначально созданных для них товаров не по причи-
не их высокой цены, неудовлетворительного качества или отсутствия в них потребности, а из соображений 
защиты своей личной информации. Например, потребители отказываются от приобретения фитнес-брасле-
тов и умных часов, не потому, что они не нацелены на занятия спортом, они не приобретают роботов-пы-
лесосов, ориентирующихся в пространстве с помощью встроенных в них камер, не из-за экономии денег 
на покупку дорогой бытовой техники. Отказ от приобретения подобных товаров связан с тем, что потреби-
тели предпочитают не предоставлять третьим лицам свою конфиденциальную информацию, они делают это 
из соображений безопасности и защиты своего личного пространства. 

В соответствии с пирамидой потребностей Маслоу потребность человека в безопасности уступает по зна-
чимости только его физиологическим потребностям. Информационная безопасность не является исключе-
нием. В настоящее время существуют потребители, стремящиеся минимизировать личную уязвимость и го-
товые пожертвовать комфортом и другими благами ради обеспечения собственной безопасности. 

Решение проблемы, вызванной снижением уровня безопасности человека с развитием и внедрением ин-
формационных технологий, требует значительных усилий. В качестве варианта ее решения представляется це-
лесообразным создание и применение систем предварительной оценки инновационной технологии на предмет 
ее соответствия и непротиворечия интересам личности. Подобная оценка может выполняться как на уровне го-
сударства, так и на уровне отдельных конкретных предприятий. Появление описываемых систем может способ-
ствовать гармонизации провоцируемого данной проблемой дисбаланса в спросе и предложении на рынке, со-
зданию благоприятных для развития социально-экономических условий всего общества. Их развитие позволит 
использовать широкие возможности, предоставляемые информационными технологиями, в целях созидания.

Применение подобных систем в РФ не является принципиальным, никогда ранее неапробированным но-
вовведением. Аналогичные системы применяют в течение длительного периода времени в смежных облас-
тях. В России по аналогичному принципу активно функционирует система антикоррупционного контроля, 
действующего в отношении вновь принимаемых в стране нормативных документов. Однако сегодня имеет 
место тенденция не к уменьшению, а к росту проблемы информационной безопасности отдельной лично-
сти. Аналогичная ситуация складывается и в области информационной безопасности предприятий.

В целом управление промышленными предприятиями с внедрением новых технологий становится зна-
чительно эффективнее. Технологические циклы требуют меньшего количества времени, возникает меньшее 
число сбоев производственных процессов, требуется меньшее время на устранение, ремонт и обслуживание 
оборудования. При этом затраты на внедрение инноваций до настоящего времени оказываются достаточно 
высокими относительно получаемой от их применения выгоды. Практика показывает, однако, что особен-
ной дороговизной отличаются только самые последние разработки. С течением времени стоимость техно-
логий предыдущего поколения быстро и существенно сокращается.

Развитие цифровой экономики приводит к существенным трансформациям в деятельности российских 
предприятий [9]. При этом лидирующие позиции на рынке остаются за промышленными предприятиями, 
не копирующими действия конкурентов, а внедряющими собственные разработки [6]. Своевременное полу-
чение и анализ информации о технологических трендах дает возможность оперативно реагировать на изме-
нения, происходящие на рынке, принимать соответствующие ситуации управленческие решения.
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Заключение
Исследование тенденций развития технологий позволяет своевременно и верно сориентироваться на рын-

ке, выбрать верное направление развития, а при необходимости своевременно принять управленческое ре-
шение о его изменении.

Развитие технологий в промышленности имеет свою специфику. Для сохранения конкурентных пози-
ций на рынке руководству отечественных промышленных предприятий необходимо уделять особое внима-
ние отслеживанию тенденций в инновационном развитии технологий. 

В современных условиях конкурентная борьба между промышленности предприятиями за лидерство 
на новых рынках начинается в настоящее время еще на уровне идей. Их воплощение зависит от руководст-
ва промышленных предприятий, принимающего управленческие решения относительно направлений даль-
нейшего инновационного развития.

С течением времени некоторые технологии, представлявшиеся в самом начале их появления перспек-
тивными, отходят на второй план, уступая место новым разработкам. Другие технологии, напротив, появля-
ясь как второстепенные, получают активное дальнейшее развитие.

Разработка и использование предложенной в настоящей статье системы предварительной оценки инно-
вационной технологии на предмет ее соответствия и непротиворечия интересам личности может способст-
вовать не только гармоничному развитию общества и устранению в нем напряженности, но и стимулировать 
экономическую активность потребителей, создавать условия для повышения спроса на товары, производи-
мые промышленными предприятиям.

Понимание возможностей развития промышленного предприятия в области менеджмента, адаптации 
его производственных циклов и процессов к складывающейся ситуации, установка современного производ-
ственного оборудования и непрерывная работа с производимым продуктом является для промышленного 
предприятия действенным инструментом конкурентной борьбы.
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THEORY AND PRACTICE OF RUSSIAN PUBLIC DEBT 
MANAGEMENT
Abstract. The article considers the approaches to public debt management in Russia, describes the time 
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Введение
Реалии сегодняшней санкционной экономики требуют от правительства России усиленной работы в фор-

мировании финансовой политики и, в частности, в области управления долговыми обязательствами.
Планирование управления государственным долгом строится на оценке доли государственного долга 

в валовом внутреннем продукте, соотношении его частей: внешнего и внутреннего долгов, расходов, свя-
занных с облуживанием государственного долга в разрезе общего объема расходов бюджета, поступлений 
от экспорта, коэффициента долговой нагрузки [5].

В тренде последних лет наблюдается превалирование внутреннего долга над внешним. Причем в пер-
спективе ближайшего бюджетного цикла такая динамика сохранится. Говоря о ситуации в целом, соотноше-
ние частей государственного долга с перевесом в сторону внутреннего, свидетельствует о грамотной взве-
шенной и осторожной политике страны. Такая политика является менее рискованной, на нее не оказывают 
влияния изменения валютных курсов и другие внешние факторы [5].
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Осложнившаяся социально-экономическая обстановка вследствие эпидемии COVID-19, снижения де-
ловой активности, потери многими людьми работы и средств к существованию призывают к активным дей-
ствиям со стороны органов власти и управления различных уровней к поддержанию приемлемого уровня 
жизни и обеспечению необходимой минимальной поддержкой населения страны. Ввиду колоссальных до-
ходных потерь бюджета эта нагрузка ляжет полностью на ресурсы, привлекаемые по линии государствен-
ных заимствований. По-прежнему требует решения задача создания эффективной системы управления и ре-
гулирования государственных финансов, повышения эффективности бюджетной политики в сфере доходов, 
разумной системы бюджетных расходов, эффективного управления активами и пассивами государства, со-
блюдения принципов открытости и гласности, а также контроля за формированием и использованием де-
нежных фондов [2].

Теория и методы
В практике управления государственным долгом необходимо придерживаться постулатов теорий управ-

ления им.
Классическая теория выделяет следующую взаимосвязь: по мере роста государственного долга мож-

но наблюдать относительно небольшой экономический рост. Это характерно для краткосрочного периода, 
что проявляется в кратковременном росте совокупного спроса. Для долгосрочного периода общий капитал 
в экономике сокращается и, как следствие, уменьшается величина национального дохода. Как известно, эта 
величина говорит о потенциале развития экономики страны и возможности полноценного удовлетворения 
общественных потребностей.

Теория функциональных финансов концентрируется вокруг достижения устойчивого экономического 
развития. Основной постулат – отсутствие угрозы со стороны государственного долга. Однако это реали-
зуемо только при выполнении определенных условий. Финансовая система должна четко функционировать 
и необходимо высокое доверие к деятельности государственных институтов. 

Например, при размещении средств в государственные ценные бумаги, инвесторы уверены в стабиль-
ности, надежности и ликвидности данного инструмента. Вложения в эти бумаги характеризуются нулевой 
степенью риска. Под них выдаются кредиты рефинансирования, они являются инструментами купли-про-
дажи на открытом рынке, включены в ломбардный список Банка России. Интерес к этим бумагам есть всег-
да. Доля этих бумаг в портфеле любого инвестора всегда растет, даже если не является существенной. Рост 
происходит параллельно с ростом национального дохода.

Теория вытеснения характеризуется предложением наиболее выгодных условий размещения в государ-
ственные ценные бумаги, чем направление ресурсов в экономические проекты. Все свободные капиталы на-
правляются на решение государственных проблем, и чем выше доходность по государственным бумагам, 
тем выше государственные расходы на обслуживание долга. Будет происходить сокращение возможностей 
со стороны государства поддерживать предприятия реального сектора экономики в части предложения ус-
ловий по субсидированию ставок по использованию привлекаемых ресурсов или предоставлению на льгот-
ных условиях бюджетных кредитов.

Теория эквивалентности Рикардо-Баро построена на одинаковой пригодности источников финанси-
рования бюджетного дефицита как в виде использования государственных займов, так и в виде повы-
шения налогов. Ключевым является выбор между использованием текущих или будущих налогов для 
покрытия дефицита.

Теория налогового выравнивания позволяет сглаживать изменения процентных ставок по налогам в кри-
зисных условиях. Согласно этой теории, концепция заключается в следующем: при стабильной экономике 
налоговое бремя тоже будет достаточно постоянным. При резком изменении ситуации, сопровождающейся 
ростом государственных расходов, произойдет временное повышение налогов. До тех пор, пока не стабили-
зируется ситуация и расходы не сократятся, налоги будут на вновь установленном уровне.

Фискальная теория уровня цен характеризуется тем, что дефицит бюджета активно финансируется госу-
дарственными заимствованиями, что приводит к существенным объемам государственного долга и доволь-
но высоким суммам на его обслуживание. 
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Основные результаты
Выделяют макроэкономические эффекты классической теории: изменяется макроэкономическая конъюн-

ктура – изменяется фискальная и денежная политика. Вместе с тем вследствие оказываемого влияния со сто-
роны государственного долга может измениться экономическая и политическая государственная стабильность. 
При росте долговой нагрузки на государство увеличиваются расходы на его обслуживание. При недостаточ-
ности доходных поступлений, правительство вынуждено повышать налоговые ставки или дополнительно вво-
дить новые налоги. Существует ограничение, что налоговая нагрузка может не увеличиваться при опережаю-
щем темпе роста экономики относительно темпа роста государственного долга. При внушительных объемах 
внешней задолженности в государственную политику могут вводиться компромиссные решения, что не всегда 
идеологически соответствует предпочтениям и ожиданиям общественности. Резюмируя основные постулаты 
классической теории, можно отметить, что согласно ей, государственный долг либо нейтрально воздействует 
на экономику страны, либо негативно. Положительных характеристик ему здесь не отводится [3].

При обслуживании государственного долга согласно теории функциональных финансов, правительству 
необходимо озадачиться выплатой процентов по бумагам, нежели их погашением. Государство имеет возмож-
ность рефинансировать долги, пользуясь высокой привлекательностью данного инструмента. Кроме этого, 
для нивелирования тяжелого воздействия государственной задолженности возможно увеличение денежной 
массы в стране, и в том числе увеличение налогового бремени. Сторонники этой теории изучают достиже-
ние сбалансированности в определенном цикле. Они не преследуют идею равенства доходов и расходов. Ба-
ланс заключается в определении возможного уровня бюджетного дефицита и размера государственного дол-
га, а также подвижности этих величин.

Ситуацией вытеснения характеризовался этап становления рынка государственных краткосрочных об-
лигаций и допуска на него иностранных участников. Государство вступило в конкурентную борьбу со сво-
ими предприятиями, предлагая наиболее выгодные условия и колоссальные ставки доходности. Реализация 
данной теории свидетельствует о плохом качестве управления государственным долгом.

Дефицит в теории эквивалентности в долгосрочном периоде не оказывает положительного влияния 
на совокупный спрос. Долговая политика воздействует нейтрально на него в долгосрочной перспективе [4].

Результатом налогового выравнивания будет следующее: при снижении государственных расходов размер 
налогового обременения вернется на начальный уровень. Не исключено, что увеличившиеся государственные 
расходы станут нормой и новой точкой отсчета, тогда в этом случае есть необходимость повышения налого-
вых ставок и достижении баланса с учетом этих изменений. С другой стороны, повышение налогов негативно 
отражается на налогоплательщиках, их возможностях, социальной обстановке и никак не способствует эконо-
мическому развитию. Для смягчения возможных последствий применяют государственные займы. Эта тео-
рия также является нейтральной и играет существенную роль в определении уровня государственного долга.

В определенный момент нагрузки, суммы налоговых поступлений уже недостаточно для обеспечения 
финансирования расходов. Государство вынуждено увеличивать денежную массу, используя необеспеченную 
эмиссию. Кратковременный эффект выражается в уменьшении реальной величины государственного долга. 
Далее начинает постепенно раскручиваться инфляционная спираль – от ожидания инфляции до ее реально-
го роста. Для ослабления инфляционного давления необходимы меры по сокращению бюджетного дефици-
та и снижению долговой нагрузки.

Выводы
Управление государственным долгом должно предусматривать ответственный подход и обоснование 

необходимости привлечения средств. Особое внимание должно быть направлено не на простое финанси-
рование бюджетного дефицита, а на производительное вложение ресурсов, которое впоследствии позволит 
посредством генерируемых потоков обслуживать принятые обязательства, не допуская рефинансирования 
долга. К сожалению, практика рефинансирования в последнее время имеет место.

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет управление государственным (муниципальным) 
долгом как деятельность по обеспечению публично-правового образования необходимым заемным финанси-
рованием, своевременному и полному исполнению долговых обязательств, недопущению принятия на себя 
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обязательств, исключающих их неисполнение и минимизации рисков [1]. Об ограничениях величины госу-
дарственного долга написано в контексте предельного объема привлечения. Вместе с тем о количественном 
ограничении объема совокупного долга и допустимых объемах по его обслуживанию жестких требований 
в законодательстве не установлено. Хотя эти параметры играют немаловажную роль при оценке возможно-
сти государства исполнять свои обязательства и быть устойчивым в долговом состоянии.
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Введение
В условиях кризисного развития российской экономики важнейшим, а зачастую и единственным направ-

лением поддержания устойчивости отечественного бизнеса является выход предприятий и фирм Российской 
Федерации (далее – РФ) на новые внешние рынки, интенсификация экспорта является важнейшим направ-
лением расширения внешнеэкономической деятельности на современном этапе. В связи с этим изучение та-
ких понятий, как «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеторговая деятельность», «инвестиционная 
деятельность», «инвестиционный потенциал» и «инвестиционная привлекательность региона», описываю-
щих международный характер бизнеса, заслуживает научного интереса. Для того чтобы оценить состояние 
внешнеторговой и инвестиционной деятельностей хозяйствующих субъектов, необходимо определить на-
правления совершенствования и развития внешнеэкономической деятельности в регионе. 

В современной литературе оценка внешней торговли на региональном уровне рассматривается в отры-
ве от инвестиционной деятельности региона. Взаимовлияние указанных сфер и синергетический эффект 
очевидны, эти сферы внешнеэкономической деятельности нельзя рассматривать отдельно. Это обуслов-
ливает необходимость изменения концептуальных подходов при рассмотрении вопросов оценки внешней 
торговли российских регионов. 

Цель настоящего исследования – изучение и актуализация методологических подходов к оценке внешней 
торговли региона и его инвестиционной привлекательности в управлении территориальным развитием Рос-
сии. Необходимо провести анализ методов оценки современного состояния внешнеэкономической деятельнос-
ти региона в применении к Кировской области, установить связи между внешней торговлей региона и его ин-
вестиционной привлекательностью и определить их влияние на социально-экономическое развитие региона.

Определение понятия внешнеэкономической деятельности региона
Внешнеэкономическую деятельность в российских регионах рассматривают преимущественно как внеш-

неторговую, но понятие внешнеэкономической деятельности шире. В большом энциклопедическом словаре 
внешнеэкономическая деятельность трактуется как «внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, 
в том числе производственная кооперация, в области международного обмена товарами, информацией, рабо-
тами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них 
(интеллектуальной собственностью)» [17]. Это экономическое определение нашло отражение в исследованиях 
зарубежных и российских ученых, законодательно закреплено, но в свою очередь требует дальнейших иссле-
дований, причем именно с точки зрения специфики его реализации и экономического потенциала не столько 
на уровне предприятий и фирм, сколько на региональном уровне как основы российской государственности.

Исходя из этого происходит подмена понятия внешнеэкономической деятельности, что не совсем коррект-
но. В зависимости от вовлеченности предприятий и фирм того или иного региона в экспортно-импортные опе-
рации строятся их типология и рейтинг инвестиционной привлекательности региона, что также обу словлено 
масштабами развития экспортно-импортных операций, выполняемых участниками бизнеса. При этом акцент 
делается на развитие внешней торговли с целью привлечения иностранных инвестиций [1; 6; 13]. Для того 
чтобы не было упущенной выгоды, отсутствия результата, убытков, недополучения прибыли или дохода, осо-
бое внимание следует уделять рискам, которые могут возникнуть во внешнеэкономической деятельности [7].

Н. Т. Ишмухаметов указывает, что интенсификация внешнеэкономической деятельности увеличивает 
приток иностранных инвестиций. От инвестиционной привлекательности региона зависит степень его кон-
курентоспособности, что благоприятно отражается на развитии страны, ее экономике и росте валового вну-
треннего продукта [3; 4]. Таким образом, можно выявить тесную взаимосвязь между внешнеэкономической 
деятельностью, иностранными инвестициями и уровнем экономического развития региона, что позволяет 
исследовать и оценить внешнеэкономический потенциал региона. В свою очередь, эта оценка позволяет при-
нимать стратегически грамотные управленческие решения [11].

Полный и детальный анализ внешнеэкономического потенциала региона предполагает:
 – изучение возможностей увеличения внешнеторгового оборота;
 – выявление списка компаний в регионе, которые обладают высоким потенциалом для выхода на за-

рубежные рынки;
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 – определение наиболее перспективных групп товаров и услуг, которые позволят увеличить объемы 
экспорта региона;

 – оценку товаров и услуг, в которых нуждается регион;
 – анализ инвестиционного потенциала региона для привлечения иностранных инвестиций [3].

Методы оценки внешнеторговой деятельности региона
Чтобы определить уровень развития внешнеэкономической деятельности региона необходимо провести оцен-

ку внешнеторговой и инвестиционной деятельности. Зачастую такую оценку проводят по обоим направлениям 
отдельно и делают общий вывод о текущем состоянии и проблемах развития региона. Из-за раздельного анали-
за полученный вывод не позволяет отразить факторы, которые вызвали ту или иную сложившуюся ситуацию.

Отечественными и зарубежными исследователями разработано несколько различных методик оценки 
внешней торговли региона. Анализ позволил выделить шесть основных методологических подходов к оцен-
ке внешнеторговой деятельности на региональном уровне [6].

1.  Сравнительный подход. 
Этот подход основан на сопоставлении характеристик внешнеторгового оборота региона со страновым уров-

нем, оценке места и роли данного российского региона, его локализации в национальном масштабе. Однако такой 
подход не позволяет оценить вклад экспортной деятельности в экономику и социальную сферу региона, особенно 
в отношении темпов роста его производства и прибыли. Оценка при помощи этого подхода обеспечивает синтез 
роли внешней торговли и локального позиционирования региона на национальном уровне без учета качествен-
ных показателей, которые в той или иной степени учитываются в других методиках, представленных в статье.

2.  Интегральный подход.
Этот подход предполагает построение интегрального параметра из показателей, характеризующих внешнюю 

торговлю всех участников внешнеэкономической деятельности. Он дает возможность выполнять интеграль-
ную оценку внешнеторговой деятельности на региональном уровне, так как использует комплексную оценку 
экономистов, рассчитываемую на основе ключевых показателей, основанных на алгоритмизации и экономи-
ко-математическом моделировании. Например, Н. В. Редькина разработала методику оптимизации региональ-
ной внешнеторговой деятельности, позволяющую выявить и количественно оценить все возможные вариан-
ты выбора международных контрактов, их условия, заказчиков, исполнителей и др. [10]. Недостатком такого 
подхода является то, что он не выявляет факторы и причины, повлиявшие на экономическое развитие региона.

3.  Кластерный подход.
Этот подход группирует регионы по различным критериям внешнеторговой деятельности. Чтобы сфор-

мировать оптимальную структуру внешнеторгового оборота, С. Н. Блудова использовала коэффициент Гру-
беля-Ллойда для оценки уровня развития внешней торговли страны (региона) – в целом этот показатель пра-
ктически выступает как фактор локализации экспорта или импорта:  

 
( ) ( ) ( ) ,     0 1,ij ij ij ij ij ijK E I E I E I К = + − − + ≤ ≤  

∑ ∑ ∑                                  (1)

где Eij – экспорт  j-й группы товаров i-го региона  (страны);  Iij – импорт  j-й группы товаров  i-го региона 
(страны) [2; 18].

На основе индекса сравнительных преимуществ RCA автор предлагает рассчитывать показатель струк-
туры внешнеторговых операций:

 
pmj c p cmjRCA I I I I= ,                                                                        (2)

где Ipmj – импорт из региона j-го товара; Iс – общий импорт страны; Ip – общий импорт региона; Ipmj – импорт 
из страны j-го товара.

Вклад каждой товарной позиции Tib во внешнеторговый баланс региона рассчитывают по формуле:

 ( ) ( )( ) ( )1000 1ib i i i iT GRP E I E E I E I= ⋅ − − − + +   ,                                         (3)



126

Вестник университета № 3, 2021

где GRP – валовой региональный продукт (далее – ВРП); Ei – объем экспорта региона (страны)  i-го това-
ра; Ii – объем импорта региона (страны) i-го товара; E – общий объем экспорта региона (страны); I – общий 
объем импорта региона (страны) [2].

Эта методика не позволяет в полной мере оценить качественные параметры внешней торговли региона 
и выявить основные факторы оптимизации регионального экспорта.

4.  Метод измерения баланса внешней торговли.
При этом подходе эффективность оценивают на основе одного-двух результирующих показателей экс-

портно-импортной деятельности. Этот подход показывает географическую направленность товарных пото-
ков в страны – торговые партнеры.

Е. В. Семенова и О. С. Луканченков рассчитывали коэффициент сбалансированности внешнеторговой 
деятельности по следующей формуле:

 
.внK С TO= ,                                                                            (4)

где Kвн.– коэффициент сбалансированности внешней торговли; С – внешнеторговый баланс; ТО – товароо-
борот [12]. Далее рассчитывают Kвн. для каждой страны-партнера, а затем суммированием определяют сово-
купную эффективность международных торговых отношений между странами. 

Недостатком данной методики является то, что при расчетах не учитывают структурные особенности 
внешнеторговой деятельности и ее товарную номенклатуру, что в полной мере не дает провести анализ, 
позволяющий впоследствии оптимизировать структуру внешнеторговой деятельности и выявить факторы 
и причины структурного дисбаланса в масштабах всей страны. Эта методика используется, как правило, 
на национальном уровне и не подходит для применения на региональном уровне в связи с различной спе-
циализацией и дифференциацией природно-экономического потенциала страны.

5.  Индексный подход.
Данная методика оценки внешней торговли на региональном уровне в литературе основана на индекс-

ном подходе, разработанном С. И. Ултаном [14]. 
В первую очередь рассчитывают ключевые количественные показатели, затем выполняют прямую оцен-

ку внешней торговли региона в системе ключевых показателей его экономического развития, важнейшим 
из которых является ВРП. Далее рассматривают, какое влияние оказывает внешнеторговая деятельность ре-
гиона на его экономическое развитие и финансовую устойчивость, после чего делают выводы.

Для проведения комплексной оценки региональной внешнеторговой деятельности в этом подходе ис-
пользуют ключевые количественные показатели, сгруппированные по трем основным категориям: 

 – абсолютные и относительные; 
 – показатели степени вовлеченности конкретного региона в международную торговлю;
 – индексные (индексы чистых условий торговли, валовых условий торговли, индекс доходных усло-

вий торговли, Грубеля-Ллойда и др.), дающие более детальную оценку по отдельным направлениям внеш-
неторговых исследований.

На основе анализа количественных показателей можно сделать основные выводы об эффективности 
внешнеторговой деятельности, дать общую характеристику, выявить ограничения экономического развития 
региона и причины их влияния, что является безусловным преимуществом индексного подхода, по сравне-
нию с рассмотренными ранее. Этот метод следует использовать при анализе несырьевого экспорта региона 
как важнейшего направления диверсификации внешнеэкономической деятельности и оптимизации структу-
ры экономики в региональном и национальном масштабах.

6.  Мультипликативный подход.
Цель этого подхода к оценке внешней торговли региона, предложенного С. Н. Растворцевой и Е. Э. Кончин-

ской, – учесть взаимосвязь между внешнеторговой деятельностью и экономическим развитием территории [9]. 
Он начинается с расчета основных количественных показателей, затем выполняется оценка непосредственно 
внешней торговли региона с точки зрения ключевых показателей его экономического развития, важнейшим из ко-
торых является ВРП. В заключение выполняется анализ и формулируются основные выводы о влиянии внешне-
торговой деятельности региона на его экономическое развитие.
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На наш взгляд, такой мультипликативный подход наиболее полно характеризует не только место и роль 
внешней торговли в региональной экономике, но и отражает участие региона в международном разделении труда.

Последние два подхода, индексный и мультипликативный, обеспечивают комплексную оценку эффек-
тивности внешнеторговой деятельности на уровне региона, однако упускают из виду влияние инвестицион-
ных факторов, повышающих конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках, и рас-
ширение позиционирования как региона, так и страны в глобальных процессах.

Методы оценки инвестиционной привлекательности региона
Инвестиционное сотрудничество с зарубежными партнерами является очень важным фактором стимулирова-

ния внешней торговли региона, эффективность которого обычно оценивают на основе анализа инвестиционной 
привлекательности региона. С помощью подобного анализа как иностранный инвестор, так и государственные ре-
гуляторы могут адекватно оценить правильность инвестиционного решения не только для целей конкретного про-
екта, но и в свете влияния на другие виды внешнеэкономической и производственно-хозяйственной деятельности.

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует общепринятое определение инвестицион-
ной привлекательности российского региона. Последняя характеризуется двумя составляющими: инвестици-
онным климатом и риском. Эти условия определяют, какова инвестиционная активность в регионе или стране.

Экономическая литература и средства массовой информации используют широкий спектр методов оцен-
ки инвестиционной привлекательности на национальном и региональном уровнях, которые разрабатываются 
как исследователями, так и рейтинговыми агентствами. Чаще всего на практике встречается подход, опре-
деляющий инвестиционную привлекательность как совокупность социально-политических, природно-эко-
номических и психологических характеристик. Для оценки привлекательности используют интегральный 
показатель надежности инвестиционного климата Ки, который рассчитывают как средневзвешенное ариф-
метическое значение частных показателей:
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где k1, k2, ..., kn – отдельные показатели (экономические, политические показатели), n – число показателей; 
l1, l2, ..., ln – весовые значения отдельных показателей [5]. Индекс Kи может принимать значения от 0 до 10, 
чем выше значение этого показателя, тем более благоприятный климат имеет регион. Недостаток такого под-
хода заключается в том, что он не дает точной оценки составляющих показателей.

На практике методы, основанные на оценке рейтинга инвестиционного климата, широко используют 
при наличии взаимосвязанной оценки двух составляющих: потенциала и риска. На рисунке 1 представлена 
сравнительная характеристика основных подходов к оценке инвестиционного климата, основанная на ана-
лизе инвестиционного потенциала, рисков и факторов, влияющих на них [5].

Расчет инвестиционной привлекательности основан на определении экономической и рисковой со-
ставляющих:

 ( )1 21рK k k= − ,                                                                                 (6)

где Kp – показатель инвестиционной привлекательности региона; k1, k2 – экономическая и рисковая состав-
ляющие соответственно [15].

Экономическую составляющую рассчитывают по формуле:

 = − − −( )1 (1 )(1 ) o ok GRP D T I I ,                                                                (7)

где GRP – ВРП, D – дефицит бюджета в долях (отношение дефицита государственного бюджета к ВРП); T – 
средняя налоговая ставка; I0 – объем инвестиций.

Рисковая составляющая представляет собой оценку совокупного уровня риска, ее определяют по формуле:
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где n – количество показателей; pi – характеристика индикатора; Ji – вес индикатора. Эта методика учитыва-
ет как качественные, так и количественные показатели. Для сравнения количественных и качественных по-
казателей используют балльную шкалу.

Институт экономики РАН разработал свою методику оценки инвестиционной привлекательности реги-
она с учетом влияния следующих факторов: 

1) природно-ресурсный потенциал; 
2) уровень экономического развития; 
3) демографический потенциал; 
4) уровень жизни населения; 
5) экономический потенциал; 
5) степень реализации экономических реформ; 
6) политическая явка избирателей; 
7) устойчивость и влияние региональных структур [16]. 
Общую взвешенную оценку инвестиционного климата CO по регионам выполняют по формуле:
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Источники: [5; 16]

Рис. 1. Основные подходы к оценке инвестиционного климата региона
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Его основными преимуществами является то, что он учитывает 
основную цель предпринимательской деятельности – получение 
прибыли и возврат вложенных средств и может использоваться 
для исследования инвестиционного климата в различных эконо-
мических системах.
Недостаток же данного подхода в том, что он не выявляет доста-
точно важных и объективных связей инвестиционной активности 
и ресурсного потенциала, инновационными процессами и уров-
нем экономической стабильности в регионах

Многофакторный
Его основным преимуществом является то, что он использует 
статические данные, компенсирующие субъективность оценок, 
использует дифференцированный подход к различным уровням 
экономики и стремится обеспечить максимально широкий обзор 
всех возможных источников инвестиций.
Недостатком данного подхода является его трудоемкое примене-
ние на практике

Рискованный
Его основными преимуществами является то, что он использует 
статистические данные, компенсирующие субъективность 
оценок, а также существует взаимосвязь инвестиционного кли-
мата и категорий инвестиционного риска.
Недостатком данного подхода является его трудоемкое примене-
ние на практике
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где CBn – средний балл n-го фактора по региону (из перечисленных выше); Wn – вес n-ого фактора; k – ко-
личество факторов [16]). По результатам расчетов строится шкала регионов, ранжированных по инвестици-
онной привлекательности. 

В настоящее время каждый регион имеет свою концепцию и программу внешнеэкономической деятель-
ности, но не все эти инструменты эффективны и зачастую они декларативны и не имеют реального механиз-
ма применения.

Выводы
При обзоре современных методов оценки внешнеэкономической деятельности и анализе ее методологи-

ческих аспектов на уровне российских регионов автором выделены преимущества и недостатки ряда подхо-
дов, разработанных отечественными и зарубежными исследователями [8]. Сделан вывод о том, что посколь-
ку в настоящее время в мировой и российской практиках отсутствует единая универсальная методика оценки 
ее эффективности и инвестиционной привлекательности региона, целесообразно разработать комплексную ме-
тодику, которая минимизирует недостатки существующих подходов и интегрально отразит происходящие в ре-
гионе процессы в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Решением проблемы, описанной в статье, является проведение комплексного мониторинга внешнеэко-
номической деятельности как на региональном уровне, так и на уровне страны в целом, а также дальнейшее 
построение соответствующей программы для каждого конкретного региона с учетом его сильных и слабых 
сторон, потенциальных точек роста и перспективных направлений развития для интенсификации внешнеэко-
номического потенциала региона. С учетом этого тезиса оценка внешнеэкономической деятельности россий-
ских регионов должна осуществляться на основе принципов взаимодополняемости, кооперации и интегра-
ции с другими регионами, формирования синергии, расширения пространственно-распределенных цепочек.

Применение данного методологического подхода в региональной экономике Кировской области будет 
способствовать стимулированию внешнеэкономической деятельности региона, а также станет эффективным 
инструментом современного социально ориентированного управления процессами освоения природных ре-
сурсов, развития науки и образования, создания региональной инфраструктуры поддержки экспортно ори-
ентированного и импортозамещающего бизнеса.
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Введение
Концепция ответственного инвестирования нацелена на применение в практике принятия стратегических 

решений так называемых ESG-факторов (ESG – англ. environmental, social and governance – экологический, 
социальный и управленческий) в процессе обоснования ключевых направлений вложений свободных денеж-
ных средств и оценке активов и при взаимодействии с основными участниками инвестиционного процесса.

Принципы ответственного инвестирования закреплены в документах ООН. Ответственное инвестиро-
вание предполагает проведение оценки компании по трем направлениям: экология, социальное развитие, 
корпоративное управление [4].

По данным компании ЕY к ESG-факторам относятся:
1)  экологические (Е):

 – изменение климата;
 – концентрация парниковых газов в атмосфере;
 – истощение природных ресурсов; 
 – накопление отходов и загрязнение окружающей среды;
 – ухудшение воздушной среды из-за сокращения площади лесов;
2)  социальные (S):

 – условия осуществления трудовых процессов; 
 – охрана здоровья и безопасность труда;
 – гендерные отношения;
 – взаимоотношения с потребителями, поставщиками и местными сообществами;
3)  управленческие (G):

 – дивиденды топ-менеджмента;
 – взяточничество и коррупция;
 – лоббирование и пожертвования;
 – налоговая стратегия компании;
 – долгосрочная стратегия компании;
 – аудит и внутренний контроль;
 – совет директоров.    
Оценивая активность ответственного инвестирования, следует отметить, что количество ESG инвести-

ционных фондов в мире составляет 3 297, и более 70 % от всех управляемых активов в Европе относятся 
к активам данного инвестирования. По доходности 54 % ESG инвестиционных фондов показывают лучшие 
результаты: за I кв. 2020 г. приток средств в ESG инвестиционные фонды составил 36 млрд долл. США. При 
этом объем активов мировых фондов снизился на 18 % в конце 2019 г., а объем активов под управлением 
ESG инвестиционных фондов снизился лишь на 12 % (Morningstar) [2].

Инвестиционные компании предпочитают выбирать такие проекты, в которых предусматривается про-
ведение идентификации и анализа экологических рисков, оценивается эффективность и рассчитывается со-
циальный эффект, применяется корпоративное управление.

Обзор практики применения ответственного инвестирования
По оценкам экспертов PwC объем ответственного инвестирования вырос с 23 трлн долл. США в 2016 г. 

до 31 трлн долл. США в 2018 г. EY рассматривает число институциональных инвесторов, проводящих оцен-
ку социальной ответственности компании, на уровне 97 % [11].

По данным опроса, проведенного Morgan Stanley Bank в 2017 г., 75 % респондентов заинтересованы в та-
ких инвестициях. Наибольший интерес (86 %) такое инвестирование вызывает у поколения родившихся в конце 
XX в. [10]. Представители поколения Y уверены, что данный подход к инвестированию снизит рис ки изменения 
климата и сократит бедность. В последние годы на развитых рынках стали появляться биржевые фонды (ETF), ин-
вестирующие только в те компании, работа которых положительно влияет на экологию и социальную среду. Таким 
образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что интерес к ответственным инвестициям растет не толь-
ко среди институциональных инвесторов, и рынок ESG инвестирования будет расти и набирать популярность.
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Однако при общем тренде развития рынок ESG инвестирования в России находится на начальном уров-
не. Об этом свидетельствуют, например, результаты опроса Института профессиональных инвесторов CFA, 
проведенного в 2017–2018 гг. в России. Выяснилось, что в инвестиционном анализе ESG инвестиционные 
факторы учитывает лишь 19 % респондентов. По мнению респондентов, наибольшее воздействие на стои-
мость акций оказывает корпоративное управление, а вопросы социальной и экологической ответственности 
не так важны. С другой стороны, ожидается рост социальных и экологических факторов к 2022 г. Поэтому 
все больше компаний выпускают социальные отчеты (или отчеты об устойчивом развитии). По данным Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей (далее – РСПП) в 2018 г. около 175 компаний отчи-
тались об инициативах по улучшению корпоративной культуры, экологии.

К внедрению ESG инвестирования компании подталкивают как иностранные инвесторы, так и государ-
ство. Начиная с 2019 г. рассчитывают два показателя сбалансированного развития: «ответственность и от-
крытость» и «вектор устойчивого развития». В 2019 г. эти индексы выросли на 28 % и 21 % соответственно.
По данным РСПП наиболее открытыми по нефинансовой отчетности являются компании из нефтегазовой от-
расли, сектора цветной металлургии и нефтехимической промышленности. Оценка осуществляется по 43 по-
казателям экономического, социального и экологического воздействия.

ESG-рейтинг российских компаний составляет агентство «Эксперт РА», при этом в рейтинг не входят 
компании, не оказывающие влияния на экосреду (финансовоый сектор, телеком, ритейл и др.). В 2019 г. в топ-
5 попали «Лукойл», «Татнефть», Газпром», «Норильский никель», «Россети». При расчете рейтинга в раз-
дел (E) могут включаться объемные ресурсные показатели, рассчитываемые на единицу выручки (млн руб.) 
за соответствующий период (год):

 – водные ресурсы;
 – произведенные отходы;
 – выбросы в атмосферу.
В разделе (S) могут использоваться такие показатели, как:

 – социальные расходы на одного сотрудника;
 – число несчастных случаев на 1 000. сотрудников компании;
 – доля независимых членов совета директоров;
 – доля акций, торгующихся на открытом рынке;
 – место в рейтинге «прозрачность корпоративной отчетности» по версии Transparency International.
Чем больше инвесторов и аналитиков будут оценивать ответственность компаний, тем больше будут 

значить ESG-факторы. По оценкам экспертов PwC, из 2 000. академических исследований, проведенных 
с 1970 гг. 63 % имели положительную связь между ESG-факторами и стоимостью публичной компании. 

В настоящее время ESG-инвестирование приносит меньшую доходность. С другой стороны, тренд ESG 
может привести к тому, что бумаги невостребованных у социально ответственных инвесторов будут недоо-
ценены, что даст возможность заработать на других облигациях. 

По данным финансового издания Barron’s, в США в первую пятерку корпораций, ориентирующих-
ся на ESG-факторы, входят ритейлер бытовой и цифровой техники Best Buy, высокотехнологичная Cisco, 
производитель медицинского и измерительного оборудования Agilent Technologies, информационно-тех-
нологический гигант HP и производитель электроники Texas  Instruments  [12]. Большинство российских 
компаний, как они заявляют, стремятся придерживаться ESG-факторов.

Применение системы ESG-факторов дает возможность инвестиционным фондам решать вопросы на ос-
нове обоснований возможности вложений средств в ценные бумаги той или иной компании, поскольку ESG-
факторы выступают своеобразным фильтром в отборе компаний, ведущих социально-ориентированный биз-
нес, отличающихся качественным корпоративным управления и экологичностью проектов. За прошлый год 
доля таких инвесторов составила около 98 %, и только 3 % респондентов ответили, что вообще не интере-
суются ESG-факторами, в то время как в 2017 г. таких ответов было 22 %, в 2015 г. – 48 %.

Оценкой и изучением компаний, внедряющих концепцию ESG, занимаются специализированные фон-
ды. С 2019 г. шведский фонд российских акций Alfred Berg Ryssland, находящийся под консультированием 
АО ТКБ «Инвестмент Партнерс» (рейтинг надежности «Эксперт РА» А++), стал использовать в своей стра-
тегии ESG-фильтр. При этом важной проблемой в таком процессе являются критерии отбора [6]. Это пример 
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фонда российских бумаг, который придерживается социально-ориентированного подхода при инвестирова-
нии, то есть при принятии конкретных решений о вложении денег в акции, Alfred Berg Ryssland оценивает 
российские компании с точки зрения ESG-факторов.

В последнее время ESG-факторы становятся важной информацией и при принятии стратегических реше-
ний. Известны случаи, когда акционеры оказывали давление на руководство компании с целью привлечения 
внимания к ответственному поведению. В 2017 г. крупнейший банк Австралии Commonwealth Bank of Australia 
(CBA) стал первой в мире кредитной организацией, чьи акционеры подали иск о недостаточном раскрытии ин-
формации о возникновении климатических изменений в результате работы компании, ведущей угольный про-
ект Carmichael. Во всем мире обозначилась тенденция перехода к чистой энергии, поэтому и общество, и дер-
жатели ценных бумаг, следят, чтобы инвестиционная политика соответствовала экологической. Такая политика 
дает возможность существенно сократить издержки.

Исследование возможностей применения ответственного инвестирования в России

В России ответственное инвестирование может стать одним из трендов выполнения национальных 
проектов. Однако это потребует формирования системы ответственного инвестирования, в которую будут 
входить профильные государственные ведомства, финансово-кредитные организации, корпорации, рейтин-
говые агентства. Основные требования к такой системе сформулированы в настоящей статье.

Цели национальных проектов соответствуют концепции устойчивого развития, поскольку обеспе-
чивают сбалансированность факторов трех  групп:  экономических,  социальных и экологических. Ос-
новные элементы ответственной экосистемы – это корпоративная и социальная ответственности, ESG-
факторы, а также целевые финансовые инструменты (бонды, кредиты, страховые инструменты и т. д.). 
Поэтому при формировании системы ответственного инвестирования необходимо учитывать наметив-
шиеся тренды развития ответственной экосистемы. К ним относятся изменение рыночных правил; со-
здание цепочек хозяйственной деятельности, включая финансирование и инвестиции; акцент на климат 
в системе устойчивого развития.

В настоящее время в России консолидированная позиция государства, методологии и институты оцен-
ки рисков ESG инвестирования находятся в стадии становления и разработки. Поэтому следующим тре-
бованием эффективного развития ответственного инвестирования в России должно стать создание на-
ционального методологического центра и системы верификации, в частности, при формировании рынка 
зеленых финансов в стране.

Формирование зеленого рынка в России происходит в условиях интеграции в мировые процессы. 
В России есть первый опыт по выпуску зеленых бондов в 2018 г., когда на Московской бирже были раз-
мещены зеленые облигации первого выпуска. Министерство экономического развития России разраба-
тывает меры поддержки этого рынка, которые будут включать налоговые льготы для участников зеленых 
проектов. Для энергоэффективных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве разработана зеленая биржевая программа, проекты которой будут проходить 
оценку по международным стандартам.

В ходе проведенного исследования были выявлены основные барьеры, препятствующие повсемест-
ному внедрению ESG-инвестирования в российскую экономику. Главный из  таких барьеров – непо-
нимание проблематики ESG и влияния данных факторов на долгосрочную финансовую деятельность. 
В России пенсионные фонды и страховые компании недостаточно вовлечены в базу институциональных 
инвесторов, которые обычно выступают мощными драйверами развития рынка ESG-инвестирования.

Другим требованием развития рынка ESG-инвестирования должно стать создание публично-правовой 
компании «Российский экологический оператор». В настоящее время при Министерстве природных ре-
сурсов России (далее – Минприроды) создана экспертная группа по взаимодействию с бизнесом, в задачи 
которой входит разработка финансовых инструментов, удобных для инвесторов и эмитентов [5].

Большим вкладом в процесс выработки общих подходов к ответственному инвестированию стал под-
готовленный Всемирным фондом дикой природы (англ. World Wide Fund for Nature) совместно с Нацио-
нальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру [6].
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В докладе «10 признаков того, что зеленая экономика набирает ход» были приведены данные, иллю-
стрирующие возможности зеленой экономики для бизнеса и социального развития как на локальном, так 
и на глобальном уровнях в сравнении с традиционной экономикой, основанной на углеводородном развитии [8]. 
Только в 2017 г. сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) создал около 500 000 рабочих мест [3].

В условиях, когда принимается низкоуглеродная, более чистая экономика, что соответствует ответствен-
ному отношению к принципам устойчивого развития, крупнейшие банки вкладывают средства в зеленые 
проекты, и возникает интерес к выпуску зеленых облигаций. Например, в портфель Международного инве-
стиционного банка включены эффективные зеленые проекты, в том числе на территории России, например, 
в сфере возобновляемой энергетики – проект строительства гидроэлектростанции в Карелии.

В аналитической записке Группы Всемирного банка «Зеленое финансирование в России: создание воз-
можностей для зеленых инвестиций» намечены потенциальные возможности аккумулирования финансо-
вых ресурсов для экологизации российской экономики, определены институциональные и рыночные барь-
еры для развития зеленого финансирования в России, а также области мобилизации капитала для зеленых 
инвестиций [7]. К таким инвестиционным проектам можно отнести проекты в области энергетики, ути-
лизации бытовых отходов, очистки сточных вод, транспорта и строительства, а также крупные многоце-
левые проекты в сфере водной инфраструктуры. Согласно оценкам, для перехода на инновационные тех-
нологии потребуется финансирование в размере около 4–8 трлн руб. Для стимулирования таких проектов, 
кроме субсидирования ставки, целесообразно ввести налоговые стимулы для эмитентов зеленых облига-
ций, которые будут компенсировать затраты по выпуску таких облигаций. 

Кроме того, недостаточность развития зеленого сектора финансирования в России свидетельствует 
о значительном потенциале в трансформации структуры долгового рынка с выделением зеленого сегмен-
та. Среди основных предпосылок его создания можно назвать разрабатываемые стратегии по расшире-
нию инициатив в области экологических и социальных проектов, а также рост международного рынка зе-
леного финансирования. 

Появляющиеся на рынке зеленых финансов, новые инвесторы играют важную роль, так как в этот пе-
риод тестируются и отрабатываются механизмы. При этом у участников рынка могут возникнуть проблемы 
при управлении рисками экологических проектов из-за изменения структуры затрат и выручки в резуль-
тате необходимости достижения экологического показателя. Данное направление можно назвать следую-
щим требованием к формированию системы ответственного инвестирования.

В настоящее время ESG-рейтингование компаний активно применяется в мировой финансовой системе. 
Российские компании пока не учитывают, что факторы социальной, корпоративной и экологической ответ-
ственности определяют оценку стоимости их акций. Проблемой остается отсутствие единой методологии 
оценки, что создает сложности в формировании отчетности для публичных компаний. 

Важен вопрос по включению ESG-факторов в кредитные рейтинги. В настоящее время эта деятельность 
сосредоточена на трех основных направлениях: корпоративные ESG-рейтинги, региональные ESG-рейтин-
ги, cистема оценки зеленых облигаций (Green Bonds Second Opinions) [9].

Согласно методологии Организации экономического сотрудничества и развития  (ОЭСР) выделено 
11 направлений ответственного инвестирования: экология; права работающих; права человека; права по-
требителя; раскрытие информации; противодействие коррупции; налоги и конкуренция; наука и техноло-
гии, общая политика, и др., показатели которых должны быть учтены в рейтингах. Инвесторы должны 
раскрывать информацию об экологических и социальных показателях в нефинансовой отчетности, для 
чего необходима единая методология. По оценкам в мире из 80 тыс. транснациональных компаний толь-
ко 12 % подготавливает такие отчеты. Кроме того, необходимо внедрение в системе управления компа-
нией процесса постоянного мониторинга рисков. ESG-рейтингование компаний рассматривается следую-
щим требованием к формированию системы ответственного инвестирования.

В крупных российских корпорациях разрабатываются экологические стратегии, политики в области 
охраны окружающей среды, долгосрочные цели по природоохранной деятельности и корпоративные си-
стемы экологического менеджмента. Эффективность системы экологического менеджмента, в частности, 
подтверждается успешным прохождением ежегодных независимых аудитов на соответствие требовани-
ям международных стандартов.
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Регулятор должен разрабатывать условия, в которых работать неответственно становится в прямом смысле 
невыгодно. Это будет способствовать росту доверия к проектам, реализуемым на территории России. В связи 
с этим возникает необходимость принятия закона о нефинансовой отчетности при ведении бизнеса в России.

Необходимость общей для всех участников рынка нормативной базы лежит в основе дальнейшего совер-
шенствования экономики устойчивого развития и создание системы ответственного инвестирования. В на-
стоящее время Минприроды России ведет разработку соответствующих нормативных документов.

Выводы
Рассматривая особенности применения ESG-факторов при реализации строительных проектов инвес-

тиционно-строительными компаниями, необходимо отметить важность стратегического подхода к ответст-
венному инвестированию, который должен закрепляться в утверждаемых Советом директоров инвестици-
онных критериях, интегрированных с ESG-факторами. Этот подход должен быть зафиксирован в политике 
в области устойчивого развития и регламентирующих документах в области корпоративного управления.

На различных этапах выполнения строительного проекта в отношении ответственного инвестирования 
на наш взгляд должны выполняться определенные требования.

1. Следование принципам ответственного инвестирования на этапе формирования портфеля проектов предпо-
лагает исключение «токсичных» отраслей; формирование и анализ ESG-профиля компаний заказчика; due diligence 
оценка управления и результативности устойчивого развития инвестиционных проектов (в т.ч. системы корпо-
ративного менеджмента, нормативных документов, управления нефинансовыми рисками, ESG-факторы и пр.).

ESG-факторы должны также учитываться при подготовке проектной документации строительного объ-
екта, представляемой на тендер, для обеспечения прозрачности оценки при отборе и выполнении проекта 
в рамках концепции ответственного инвестирования.

Для реализации этого требования целесообразно дополнить Федеральный Закон № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
обязательным условием представления всеми строительными компаниями – участниками конкурсных про-
цедур подтверждений соответствия их статуса устойчивого развития [1].

2. Следование принципам ответственного инвестирования на этапе выполнения строительного проек-
та предполагает выполнение базовых требований в инвестиционно-строительных компаниях с точки зрения 
формирования системы управления:

 – обеспечение разнообразия членства в Совете директоров с точки зрения экспертизы, гендерных и со-
циокультурных факторов;

 – закрепление ответственности в вопросах устойчивого развития за комитетом при Совете директоров;
 – включение вопросов устойчивого развития в план работы Совета директоров;
 – наличие корпоративных политик, как минимум: кодекса этики, включающего требования по соблю-

дению прав человека; антикоррупционной политики; политики по защите персональных данных;
 – внедрение принципов корпоративного управления и деловой этики;
 – внедрение в корпоративную культуру принципов ответственного ведения бизнеса;
 – внедрение процессов управления устойчивым развитием с учетом ESG-результативности;
 – подготовка корпоративной отчетности в области устойчивого развития.
Поскольку строительные компании имеют различный статус в отношении следования принципам устойчивого 

развития в практике своей работы для мотивации и ускорения применения данного подхода целесообразно обязать 
объединения саморегулируемых организаций в строительстве и, в частности «Ноострой», разработать регламент 
аттестации строительных компаний и учитывать наличие такой аттестации при приеме компаний в объединения. 

3. Следование принципам ответственного инвестирования на этапе выхода из инвестиций:
 – разработка мер (программы самонастройки) по поддержанию функционирования системы управле-

ния устойчивым развитием в компании после завершения инвестиционной;
 – подготовка информационно-справочных материалов по устойчивому развитию в компании.
Предложенные выше требования позволят ускорить процесс введения ответственного инвестирования 

в практику выполнения строительных проектов инвестиционно-строительными компаниями.
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Финансы и банковское дело  

Введение
Научные дискуссии о необходимости государственного вмешательства в экономику идут уже несколь-

ко сотен лет с момента зарождения экономической теории в трудах А. Смита и еще больше после перехо-
да мировой экономики в эпоху регулируемых рыночных отношений в начале XX в., начавшейся с теорий 
неоклассиков и американских институционалистов. Сегодня в научной среде есть определенный консенсус 
на тему связи между степенью государственного вмешательства в экономику и потенциалом экономического 
роста. История экономики показывает, чем меньше доля государственного регулирования и чем ниже уро-
вень налоговой нагрузки, необходимый для финансирования нормальной работы сферы государственных 
и муниципальных финансов и государственного аппарата, тем выше потенциальный темп роста экономики.

Два глобальных финансовых кризиса текущего столетия в очередной раз усилили роль государственно-
го регулирования экономики для стабилизации финансовой системы, восстановления рынка труда, спасе-
ния системообразующих компаний и поддержки населения. Обзор современных научных трудов российских 
и зарубежных авторов показал, что под термином «государственное финансовое регулирование экономики» 
подразумевают разные понятия и процессы. Безусловно, это свидетельствует об определенных теоретиче-
ских противоречиях, разрешение которых является задачей настоящего исследования.

Обзор дискуссий на тему определения сущности государственного финансового  
регулирования

Для корректного определения понятия государственного финансового регулирования следует начать с ре-
гулирования как такового. Смысл понятия «регулирование» заключается в приведении определенного про-
цесса, механизма или явления в порядок [17]. Очевидно, что в контексте экономической деятельности госу-
дарственное регулирование приобретает значение управляющего воздействия со стороны государственных 
регуляторов на функционирование всей экономики, отдельных ее элементов и процессов социально-эконо-
мического развития [11].

Под государственным регулированием в теории управления понимают устранение и сглаживание про-
валов рынка в результате воздействия на институциональную среду через систему рычагов, инструментов 
и методов управления [10]. Финансовое регулирование экономики – более узкое и специфическое понятие, 
смысл которого будет зависеть от того, как трактуется термин финансы. В теории финансов определение 
данной экономической категории имеет много вариантов трактовки: от совокупности экономических отно-
шений, имеющих денежный и распределительный характер (российская научная школа), до процессов, про-
исходящих в пространстве финансовых рынков между их участниками, связанных с движением денежных 
потоков (зарубежная научная школа) [13]. 

Центральным элементом понятия «финансы» в российской научной школе считается совокупность эко-
номических отношений денежного и распределительного характера, а в зарубежной научной школе под фи-
нансами понимают науку об управлении денежными потоками или капиталом. Таким образом, не вызывает 
никаких разногласий тот факт, что современное понятие «финансы» неразрывно связано с деньгами как ос-
новой экономического явления. Без денег, как наиболее ликвидной формы обмена и универсального экви-
валента, финансы как экономическая категория не существуют. 

В российской и зарубежной литературе имеются расхождения в понимании термина «финансовое регу-
лирование экономики» (рис. 1). 

В монографии под редакцией М. А. Абрамовой с соавторами проблема такого расхождения объясняет-
ся двумя разными причинами: во-первых, существуют различия в трактовке понятия финансов, во-вторых, 
слово «финансовый» можно переводить на английский и как fiscal, и как financial [13]. В переводе fiscal речь 
идет о сфере государственных и муниципальных финансов и бюджетном процессе. Под словом financial по-
дразумевается более широкий смысл финансов, имеющий отношение ко всем звеньям финансовой системы 
страны, а также связанный с финансами, денежным обращением и кредитом [16]. 

Первая группа в основном объединяет российских авторов, которые связывают финансовое регулирова-
ние со сферой государственных финансов, бюджетной системой, как центральным звеном этой сферы, а так-
же совокупностью налоговых и неналоговых методов, способов и инструментов финансового регулирования 
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экономического роста и финансирования общественных благ [2; 5; 12; 13]. Под финансовым регулировани-
ем экономики понимают действия регуляторов по сглаживанию провалов рынка в результате воздействия 
на институциональную среду экономики через инструменты и методы бюджетно-налоговой (фискальной) 
политики. В концепции первой группы авторов в роли главных регуляторов выступают Министерство фи-
нансов, налоговая служба и казначейские органы государственного управления финансами. Целями финан-
сового регулирования являются не только финансирование общественных благ, но и регулирование соци-
альных-экономических пропорций для обеспечения оптимального экономического роста.

Вторая группа авторов рассматривает финансовое регулирование как действия пруденциального регуля-
тора в области обеспечения стабильности финансовой системы и финансовых рынков посредством центра-
лизованного надзора за финансовым сектором экономики и управления финансовыми рисками [3; 14; 18–20]. 

Финансовое регулирование в первую очередь связывают с надзором за финансовыми рынками и финан-
совыми институтами. К объектам пруденциального регулирования относят систему посредничества на фи-
нансовом рынке, в особенности банковскую систему. В исследованиях Международного валютного фонда 
(МВФ) приведена статистика о том, что более чем в половине стран мира субъектом данного вида финансо-
вого регулирования является либо центральный банк, либо специальное подразделение в центральном бан-
ке. Вместе с тем в ряде стран созданы специальные регуляторные органы или комитеты, выполняющие со-
ответствующие функции по надзору за финансовой системой и финансовым рынком [21].

И в первой, и во второй группах авторов понятие финансового регулирования, разграничивается с де-
нежно-кредитным регулированием. Мы считаем, что с учетом сущности финансов, как экономической кате-
гории, денежно-кредитное регулирование было бы логично считать одним из важнейших и неотъемлемых 
элементов финансового регулирования. Однако данная точка зрения не является общепринятой. 

Ответим на вопрос, можно ли считать денежно-кредитное регулирование частью системы финансового ре-
гулирования. Денежные средства, монопольное право на эмиссию которых имеют центральные банки, являют-
ся жизненно важной основой экономических отношений, финансовых транзакций и товарно-обменных сделок 
в экономике [15]. В свою очередь центральные банки проводят косвенное вмешательство в экономику через 
систему финансового посредничества, делают это на постоянной основе и являются неотъемлемой частью 
ее финансовой системы. Согласно федеральному закону о Банке России, этот орган финансового регулирова-
ния отвечает за проведение единой государственной денежно-кредитной политики в тесном взаимодействии  

Понятие 
«Финансовое 

регулирование 
экономики»

Определение

1. Политика управления 
государственными расходами. 
У некоторых авторов 
рассматривается шире, как 
бюджетно-налоговая 
политика государства

2. Макропруденциальная 
и микропруденциальная 
политика. Управление 
устойчивостью финансовой 
системы и стабильностью 
финансовых рынков

3. Денежно-кредит-
ная политика?

Орган финансового 
регулирования

Министерство финансов 
и профильные органы 
управления финансами

Центральный банк или 
специализированный орган 
пруденциального контроля

Центральный банк

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Подходы к определению понятия «финансовое регулирование экономики» в различных источниках.  
Денежно-кредитная политика выделена как предмет для развития дальнейшей дискуссии
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с правительством Российской Федерации, то есть, фактически, Банк России вовлечен во все процессы государ-
ственного финансового регулирования. Таким образом, ответ на поставленный вопрос с нашей точки зрения 
является положительным. 

В современном мире сложно представить финансовое регулирование экономики без непосредственного 
участия в этом процессе центрального банка. Надо признать, что с расцветом технологии блокчейн после 
финансового кризиса 2008 г. и формирования рынков криптовалют, появилась технологическая альтернатива 
всей централизованной системе финансового посредничества, в том числе и традиционной двухуровневой 
банковской системе. Тем не менее, кроме ряда достоинств, у нее также есть и немало серьезных недостат-
ков, которые до настоящего времени мешали криптовалютам (деньги с децентрализованной эмиссией) вытес-
нить или полностью заменить традиционные фиатные деньги (деньги с централизованной эмиссией) [7–8].

В подавляющем большинстве стран на законодательном уровне закреплен принцип обособленности моне-
тарных регуляторов от органов государственного регулирования экономики для обеспечения независимой де-
нежно-кредитной политики. Согласно федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)», Банк России не является органом государственной власти, следовательно, формально его нельзя 
отнести к органам государственного финансового регулирования [1]. Возможно, именно в этом и заключается 
проблема обособленности Банка России от государственного финансового регулирования. Вместе с тем в том 
же самом федеральном законе о Центральном Банке написано, что его полномочия по своей правовой природе 
относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер госу-
дарственного принуждения, что также проявляется в формулировках его функций. Для устранения выявленных 
противоречий под государственным финансовым регулированием мы предлагаем рассматривать собирательное 
понятие, объединяющее все виды финансового регулирования: бюджетно-налоговое (фискальное), денежно-
кредитное (монетарное) и макропруденциальное регулирование (рис. 2). К органам, фактически выполняющим 
функции государственного финансового регулирования и приравненных к ним, мы также относим и Банк России.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Система государственного финансового регулирования экономики
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Классификация видов государственного финансового регулирования
Сущность любого явления проявляется в его функциях, а также в классификации инструментов и мето-

дов его функционирования. В таблице 1, в дополнение к рисунку 2, представлена авторская классификация 
видов, инструментов и методов государственного финансового регулирования.

Таблица 1
Классификация видов, инструментов и методов государственного финансового регулирования

Вид финансового 
регулирования

Краткая характеристика

1. Бюджетно-налоговое 
регулирование

1.1. Регулирование системы налогов и сборов (изъятие излишков финансовых ресур-
сов, фискальное регулирование социально-экономических диспропорций и неравенства).
1.1.1. Налоговая нагрузка на различных участников экономики: изменение налоговых ста-
вок на различные виды налогов, в т. ч. баланса между прямыми и косвенными налога-
ми, прогрессивная система налогообложения прямых налогов на доходы, введение спе-
циальных налоговых режимов (налог на самозанятых, патенты и пр.).
1.1.2. Неналоговая нагрузка на экономику со стороны фискальной системы: сборы, пош-
лины, штрафы, пени, нормативы амортизационных отчислений и пр.
1.1.3. Использование государственного и муниципального имущества: дивидендная по-
литика корпораций с государственным участием, условия аренды государственной и му-
ниципальной собственности и пр.
1.1.4. Система налоговых и неналоговых льгот, вычетов, отсрочек и прочих дискретных 
режимов фискального регулирования.
1.1.5. Бюджетный федерализм: доли поступления налогов в различные уровни бюджет-
ной системы, межбюджетные трансферты и пр.
1.1.6. Инвестиционный налоговый кредит для инновационных компаний (изменение сро-
ка уплаты налога, при котором организациям при наличии оснований, предоставляет-
ся возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать 
свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начислен-
ных процентов)
1.2. Регулирование расходов бюджетной системы (перераспределение финансовых ресур-
сов через бюджетную систему для ликвидации провалов рынка и бедности).
1.2.1. Государственные программы и национальные проекты, запланированные выплаты из бюд-
жета в рамках функциональной классификации государственных и муниципальных расходов.
1.2.2. Государственные и муниципальные закупки.
1.2.3. Бюджетные инвестиции и государственно-частного партнерства.
1.2.4. Субсидирование расходов сектора корпоративных финансов.
1.2.5. Социальная поддержка незащищенных слоев населения из системы внебюджет-
ных фондов (пенсии, пособия, материнский капитал, дотации и пр.). 
1.2.6. Размещение временно свободных остатков на казначейских счетах на банковские 
депозиты для увеличения ликвидности в банковском секторе.
1.2.7. Государственные кредиты и гарантии. 
1.2.8. Специальные дискретные антикризисные программы поддержки экономики (на-
пример, дополнительные адресные выплаты семьям с детьми в периоды кризиса при 
определенных условиях)
1.3. Долговая политика.
1.3.1. Управление государственным долгом, финансирование планового дефицита бюд-
жета, развитие и обеспечение ликвидности долгового рынка для обеспечения инвесто-
ров соответствующими безрисковыми инвестиционными возможностями.
1.3.2. Предоставление государственных гарантий для юридических лиц, в т. ч. и во внеш-
неторговых операциях.
1.3.3. Бюджетные кредиты
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Вид финансового 
регулирования

Краткая характеристика

1. Бюджетно-налоговое 
регулирование

1.4. Управление суверенными фондами в рамках антициклической финансовой полити-
ки, софинансирование пенсий и развития национальных проектов (правила накопления 
и расходования суверенных валютных резервов для сглаживания экономических циклов).
1.4.1. Бюджетные правила по абсорбированию излишков валютной ликвидности от экс-
портно-импортных операций для обеспечения финансовой стабильности индикаторов 
валютного рынка.
1.4.2. Стратегия инвестирования ликвидной части накопленных резервов сверх опреде-
ленной базы накопления (доли в % к валовому внутреннему продукту) в различные ре-
альные и финансовые активы, инфраструктурные проекты, докапитализацию государст-
венных финансовых и нефинансовых корпораций в периоды кризисов

2. Таможенно-тарифное 
регулирование

2.1. Таможенных пошлины, тарифы и сборы по экспортно-импортным операциям.
2.2. Таможенные льготы, в т. ч. специальное таможенное регулирование в рамках стиму-
лирующей или протекционистской политики для отдельных рынков.
2.3. Таможенно-тарифное регулирование в рамках наднациональных торговых объединений

3. Денежно-кредитное 
регулирование

3.1. Монетарная политика регулирования инфляции и занятости.
3.1.1. Эмиссия и обслуживание обращения денежной базы в экономике (сеньораж).
3.1.2. Изменение процентной (ключевой) ставки.
3.1.3. Валютные интервенции и таргетирование валютного курса.
3.2. Специальные программы по выкупу активов с рынка, в т.ч. выкуп государственных об-
лигаций в рамках согласованных действий с органами бюджетно-налогового регулирования

4. Регулирование устойчи-
вости финансовой системы 
(пруденциальный контроль)

4.1. Обеспечение стабильности финансовой системы (макропруденциальное финансовое 
регулирование) и контроль финансовой устойчивости ее отдельных элементов и участ-
ников (микропруденциальное финансовое регулирование).
4.1.1. Коэффициенты валового левериджа и нормативов соотношения активов и обяза-
тельств для различных участников рынка.
4.1.2. Коэффициенты взвешивания риска в нормативе достаточности капитала по торго-
вому портфелю ценных бумаг.
4.1.3. Резервные требования к капиталу кредитных организаций.
4.1.4. Лимитирование предельных ставок по кредитам и депозитам.
4.1.5. Контрциклический буфер капитала.
4.1.6. Стресс-тестирование финансовых организаций.
4.1.7. Прочие надзорные мероприятия

Составлено автором по материалам источников [4; 7; 9; 19]

Заключение

В научной литературе имеется несколько различных точек зрения по поводу того, как следует определять 
понятие государственного финансового регулирования. Это может быть связано с особенностями перево-
да части термина «финансовое» на иностранные языки, а также со спецификой законодательства, определя-
ющего статус монетарного регулятора как независимого от государства субъекта финансового регулирова-
ния экономики.

Несмотря на то, что центральный банк фигурирует как субъект финансового регулирования в научных 
работах ряда авторов, монетарная политика, являющаяся его основной функцией, рассматривается ими как 
самостоятельная сфера регулирования экономики, отдельная от системы финансового регулирования. С нашей 
точки зрения, это не совсем справедливо, и в настоящей статье представлены аргументы для ее обоснования.

Окончание табл. 1
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Введение
Исследование российской элиты является важной и актуальной задачей, так как от ее гражданственно-

сти, профессионального и культурного уровня зависит политическая и социально-экономическая ситуация 
в стране, ее единство. Нынешней российской элите свойственна известная раздвоенность. Одна ее часть свя-
зана с западными транснациональными корпорациями и озабочена собственными экономическими выгода-
ми и интересами, другая нацелена на сохранение и укрепление государства. Этот исторический феномен 
заставляет нас обратиться к недавнему прошлому, событиям 90-х гг. ХХ в., когда идейная раздвоенность со-
ветской управленческой элиты привела к распаду СССР.

Поскольку судьба любой страны пишется не с чистого листа, а имеет тенденцию сохранять преемствен-
ность с предшествующими историческими периодами и стилями управления, то анализ особенностей совет-
ской элиты, проведенный выдающимся отечественным философом и социологом А. А. Зиновьевым (1922–
2006) сохраняет свое непреходящее значение, предохраняя от возможных ошибок в дальнейшем. У мыслителя 
не было отдельного фундаментального труда, посвященного анализу советской элиты, тем не менее, в ряде 
его последних работ – «Гибель русского коммунизма» (2001), «Русская трагедия» (2002), «На коне, танке 
и броневике: записки воина философа» (2018) и др., ему удалось глубоко и своеобразно охарактеризовать 
сущностные черты советской управленческой элиты, выделить периоды ее развития от возникновения до ухо-
да с исторической арены. А. А. Зиновьев сумел показать развитие советской элиты в контексте жизни всего 
общества как фактор, конструирующий государство и направляющий его историю.

Литературный обзор
Социально-философский аспект анализа процессов, происходивших в советском обществе, ускользает 

от взглядов ряда авторов, занимающихся данной темой. Некоторые современные работы связаны с упрощен-
ным пониманием советской руководящей элиты как абсолютно оторванной и враждебной народу. Ряд авто-
ров изучает руководящую элиту в чисто историко-социологическом аспекте, уделяя главное внимание кон-
кретным вопросам социального состава и образовательного уровня советских управленцев. Есть и работы, 
в которых в однобоких советологических традициях разоблачаются материальные излишества и коррупци-
онная составляющая деятельности советских руководящих работников и т. д. К наиболее серьезным и фун-
даментальным трудам в области исследования советской элиты относятся работы Э. Модсли и С. Уайта, 
В. М. Зубок, М. Мэссньюса, П. Ратленда и др. [5; 7; 8; 9].

Постановка задачи
В настоящей статье на основании последних социально-философских работ А. А. Зиновьева, авторы 

реконструируют представления философа о том, что являла собой советская управленческая элита, а также 
как и почему происходило ее социальное и ценностное перерождение (с 1917 г. по конец 1980-х гг.), закон-
чившееся крахом социалистического общества.

Из поставленной задачи вытекает целый ряд вопросов: какова была идейная основа формирования 
советской управленческой элиты с позиции А. А. Зиновьева? Какие периоды эволюции советской управ-
ленческой элиты он выделял? В какой мере и на каких исторических этапах, по его мнению, советское 
управление представляло интересы народа? Когда бюрократическая составляющая подавила народовласт-
ные истоки управления? Какие социальные типы управленцев существовали и сменялись на протяже-
нии советского периода? Какие методы использовал управленец сталинского периода? Какие достоинства 
и недостатки были присущи управленческой элите в процессе ее эволюции, и почему она не справилась 
с кризисными процессами конца 80-х гг. ХХ столетия? Наконец, какой методологией руководствовался 
мыслитель в осмыслении данных вопросов?

Методология
Наше исследование исходит из социально-философской трактовки общества как эволюционирующей 

целостности, чья духовная сфера является важнейшим и активным фактором его развития. Общеметодо-
логической базой проводимого исследования является принцип историзма, ориентирующий на проведение  
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научно-реалистического подхода, поэтому главные вопросы рассматриваются в порядке их исторического 
развития. В работе в качестве ведущего был использован также метод рациональной реконструкции.

Основные результаты 
1.  Отметим, что, еще на заре советской власти видный отечественный социолог П. А. Сорокин (1889–

1968) рассматривал процесс усиления коммунистических преобразований («коммунизацию») в России как 
тенденцию, свойственную тяжелым периодам жизни народов (войны, экономические спады, голод). С его 
точки зрения, окончание этих эпох нищеты и разрухи всегда толкало колесо истории в обратном направле-
нии, что приводило к «декоммунизации». В России, указывал он, с преодолением бедности недовольство 
властью рано или поздно «закончится новым ростом богатств, имущественным расслоением и окончатель-
ной трагедией коммунизма» [6, с. 98]. В чем-то сходной точки зрения придерживается и А. А. Зиновьев, ко-
торый, независимо от своего предшественника, нарисовал собственную траекторию перерождения русско-
го коммунизма и его руководящей элиты, имеющую свои периоды. 

Первый период, ленинский, охватывает время от Октябрьской революции 1917 г. до смерти В. И. Лени-
на в 1924 г. Второй период, сталинский, охватывает период со смерти В. И. Ленина до смерти И. В. Сталина 
в 1953 г. Третий – хрущевско-брежневский, это период зрелости (с 1950-х до середины 1980-х гг.), когда страна 
достигла своего наивысшего расцвета и развития. Наконец, четвертый период, горбачевско-ельцинский, начи-
нается с приходом к власти М. С. Горбачева в 1985 г. и заканчивается переворотом во главе с Б. Н. Ельциным.

2.  А. А. Зиновьев так же, как П. А. Сорокин, находил, что коммунистический строй установился в Рос-
сии не случайно, а закономерно – как результат голода, войны и разрухи. Коммунистические идеалы зака-
ленных марксистов-революционеров легли на подготовленную почву, соответствовали характеру народа, его 
историческим традициям и международной ситуации. Дух коммунизма, овладев массами, стал важнейшей 
движущей силой социалистического строительства. Новая государственная власть в своей идейной пропа-
ганде базировалась на коммунистических идеалах, в которые она безоговорочно верила и которые звали 
в светлое будущее. Первая советская система власти, согласно взгляду мыслителя, являлась одновременно 
и результатом деятельности коммунистических управленцев, и проявлением власти народа. 

Управленческая элита исходила из идеи народного самоуправления и «творчества масс». Ее лидеры стре-
мились вовлечь в государственное управление большинство трудящихся и опирались на уже возникшую в пер-
вую русскую революцию советскую форму народовластия. В этот период в управлении страной речь шла не 
о переорганизации того, что досталось от прошлого, а о создании новых форм социальной жизни – социаль-
ных ячеек нового общества, трудовых коллективов. В них формировались новые социальные отношения и но-
вые системы взаимодействия. Ленинский период, как юность нового общества, утверждает социолог, стал 
результатом «грандиозного исторического творчества миллионов людей, а не исполнением злых замыслов 
тиранов» [2, с. 169]. Результатом управленческой деятельности коммунистов ленинского этапа явилось заро-
ждение общества социальной организации более высокого уровня, так как в нем для подавляющего большин-
ства населения постепенно утверждались социальные права и гарантии на работу, образование, обучение, ме-
дицинское обслуживание, отдых, пенсии и т. д., то есть удовлетворение основных жизненных потребностей.

3.  Сталинский период управления, по мнению А. А. Зиновьева, носил двойственный характер. В управ-
лении сохранялось народное представительство, так как выходцы из нижних слоев населения занимали 
управленческие посты снизу доверху, но дополнялось системой партийно-государственной, государствен-
но-бюрократической и нормативно-законной властью. Ее разрастание, диктовавшееся задачами социально-
экономического развития, постоянно контролировалось и сдерживалось. Вышедший из народа руководитель 
мог обратиться для реализации социалистических задач к самому народу, минуя официальный управленче-
ский аппарат. Бюрократия постоянно подвергалась чисткам за волокиту и инерцию.

Помимо самой власти, в структуру управления входила, согласно терминологии А. А. Зиновьева, так на-
зываемая «сверхвласть». Она представляла собой личную канцелярию И. В. Сталина, группу подвластных 
ему помощников (номенклатуры) и органов государственной безопасности. Феномен номенклатуры, под-
черкивает мыслитель, играл ключевую роль во властной сфере советского управления. В сталинское вре-
мя в нее входили специально отобранные, надежные, с точки зрения центральной власти работники, руко-
водившие большими массами людей. Последний элемент «сверхвласти» – органы госбезопасности – играл 
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исключительную роль. Помимо своих собственных задач он осуществлял контроль над аппаратом партий-
но-государственной власти и организацию связи вождя и масс. Органы безопасности, как и советская власть 
в целом, пользовались поддержкой и симпатией у населения. Этот период, по мнению социолога, характери-
зуется единством управляющих и управляемых, и ему было, в целом, свойственна «атмосфера, если не веры, 
то желания веры в коммунистическую утопию» [1, с. 70]. В элите этого периода доминировал социальный 
тип самоотверженного коммуниста.

Важным достижением сталинского управления стало создание действенной идеологической составляю-
щей, способствующей воспитанию многомиллионных масс и их мобилизации на строительство нового об-
щества. К достижениям сталинской управленческой элиты А. А. Зиновьев относил и проведение культурной 
революции, которая явилась одним из основных условий выживания страны. То, что не могла осуществить 
царская Россия сделала Россия советская, ставшая со временем сверхдержавой «благодаря советскому про-
фессору и студенту» [1, с. 421]. В области образования укреплялись высшие стандарты знания, утвержда-
лась ценность высокой культуры. Социолог находил, что к концу 1930-х гг. именно достигнутый уровень 
образования помог найти людей для замены репрессированных армейских кадров. Германию во Второй ми-
ровой войне, заключает он, «победили советский школьный учитель и советский десятиклассник» [1, с. 421].

Результатом деятельности народа под руководством сталинской управленческой элиты, отмечает философ, 
стал беспрецедентный скачок в социальном и культурном развитии. Страна из бедной и малограмотной вырва-
лась на передовые мировые позиции. При этом советские люди были не только зрителями, но и активными дей-
ствующими лицами процессов качественного улучшения их жизни. Поэтому, заключает философ, изображение 
данного периода, как «действия кучки злодеев во главе со Сталиным и прочую массу невинных жертв этой кучки 
есть идеологический кретинизм. В реальности происходила организация всей многомиллионной массы населе-
ния в грандиозную систему власти и управления, причем в систему народовластия и самоуправления» [1, с. 70].

Оборотная сторона деятельности сталинской элиты, по мнению ученого, была связана с массовыми ре-
прессиями, как средством улучшения управляемости обществом. Активное доносительство рядовых гра-
ждан было поощряемо государством. Это пагубное явление, отмечает социолог, было проявлением самодея-
тельности масс. Долгое время оно выступало как инструмент народовластия, являясь «естественной формой 
проявления подлинно народной демократии» [2, с. 177]. А. А. Зиновьев отмечает, что в брежневскую эпо-
ху ему в силу профессиональных задач пришлось анализировать сотни папок доносов 1930-х и 1940-х гг. 
перед тем, как их должны были уничтожить. Этот социологический анализ показал ему огромный масштаб 
практики доносительства, своего рода оргию, идущую снизу. В нем главную роль играли не штатные осве-
домители, а добровольные активисты, сочинявшие анонимные доносы или открыто выступавшие с обвине-
ниями. В доносительство, как составную часть управления страной, были вовлечены миллионы людей. Этот 
факт всенародности доносительства, считает социолог, раскрывает массовую добровольность насилия, не по-
зволяя, тем самым понимать сталинизм, как продукт деятельности лично Сталина и органов безопасности. 
Таким образом, доносительство представало одновременно и как процесс, шедший с низов, и как явление, 
спускавшееся с высот власти. Его легализация становилась, тем самым, школой развращения народа и по-
ощрения предательства, плоды которого впоследствие самым негативным образом отразились на склонно-
стях российской элиты. Преданность власти стала выражаться в легализованном предательстве ближнего.

4.  Хрущевско-брежневский период эволюции советской управленческой элиты, указывает А. А. Зино-
вьев, ознаменовался решением задач десталинизации. Расставание со сталинским наследием произошло, 
по его мнению, в постыдно-предательской форме избиения мертвого льва, что свидетельствовало об углу-
блении нравственной деградации верхов. Десталинизация, согласно ученому, была порождена как внутрен-
ними процессами жизни элиты, так и импульсом, идущим от первичных парторганизаций. Она была выгодна 
большому слою руководящих работников различных уровней, которые стремились обезопасить себя от пе-
риодических репрессий и сделать свое положение стабильным. Творцы десталинизации не смогли преодо-
леть бюрократизм и не справились со сложившейся инерцией управленческой системы. В это время в сфере 
управления стал постепенно зарождаться такой государственный аппарат, который стал исключать народов-
ластие предшествующих этапов. Номенклатурные работники начинают образовывать особый слой и поль-
зуются различными привилегиями, которые пока еще не выходили за рамки «разумного». Разница в дохо-
дах между 10 % высших и 10 % низших слоев в СССР составляла четыре к одному.
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К 60-м гг. ХХ в., подчеркивает А. А. Зиновьев, страна вырвалась на передовые мировые позиции и жизнь 
людей улучшалась вместе со всей страной. Успех социализма в СССР был настолько ошеломляющим для 
всего мира, что напугал Запад, «который с первых дней существования русского коммунизма вел упорную 
борьбу против него» [1, с. 51]. Однако именно в этот послевоенный период, по его мнению, советские управ-
ленцы столкнулись с пределами социалистической власти и социальной организации населения. Обнаружи-
лось, что строй, способный мобилизовать массы на решение сверхсложных проблем, не способен успешно 
конкурировать со строем капиталистическим в сфере экономики и не может поднять уровень жизни населе-
ния выше западного. Сама советская экономика все более усложнялась и требовала новых методов организа-
ции. Высшее руководство хрущевской эпохи стремилось осуществить улучшения через внедрение «самофи-
нансирования» и «самоокупаемости» предприятий. Оно проводило децентрализацию управления народным 
хозяйством, создавало совнархозы, но эти меры не приносили существенных экономических сдвигов. Со-
ветский строй, заключает социолог, стал проявлять тенденцию к бюрократизации, волоките и т. п. В бреж-
невский период управление страной, по мнению А. А. Зиновьева, плелось за происходящими в стране со-
бытиями. Он выделяет три основные черты брежневского аппарата управления: 1) полное исчезновение 
народовластия; 2) господство административно-бюрократической системы; 3) превращение партийного ап-
парата в основу и ядро системы власти и управления.

5.  Тайна управления в СССР, согласно ученому, заключалась в том, что высший партийный аппарат, буду-
чи «сверхвластью», полностью зависел от составлявших его людей. Именно здесь и разыгралась историческая 
драма СССР. К концу брежневского периода произошла смена социального и нравственно-психологического 
типа управленца. Поколение руководителей, являвших собой социальный тип беззаветного коммуниста, ушло 
в прошлое: погибло на войне или просто умерло, утратив решающую роль в управлении страной. Его заменил 
новый тип. Это «коммуняки» (термин А. А. Зиновьева – Е.А.), растратившие социалистические идеалы, заин-
тересованные в карьерном росте, обретении пакета особых социальных благ. Этому типу наряду с коллекти-
визмом, подчеркивает социолог, были свойственны «хамелеонство, склонность к халтуре и очковтирательству, 
склонность к холуйству перед властями, уверенность в будущем, низкий уровень предприимчивости и способ-
ности к риску» и т. п. [1, с. 383]. Все большее значение в высших этажах общества приобретало преимущество 
рождения в определенном социальном слое, изворотливость и способность к продвижению по службе без на-
личия необходимых профессиональных способностей. Новый социальный тип управленца утвердился к концу 
брежневской эпохи. Процессам изменения самой элиты сопутствовало то, что в 1980-е гг. социалистическое 
общество в СССР усложняясь, стало переживать кризис роста, выразившегося в сбоях в экономической сфе-
ре. Этот кризис, как утверждает А. А. Зиновьев, не был диагнозом непригодности социализма, и вполне мог 
быть преодолен уже существующими средствами. Но импотентная элита не могла справиться с новыми вызо-
вами. К этому добавились провалы в идеологической сфере, завершившиеся уничтожением социалистической 
идеологии, и беспрецедентное влияние на настроения верхов западной пропаганды.

Особую роль в происходящих социальных и духовных событиях, по мнению А. А. Зиновьева, сыграло 
то, что во главе партийного аппарата появилась такая роковая для страны личность, как М. С. Горбачев. При 
нем еще больше нарушился принцип подбора кадров, произошла резкая качественная смена управленче-
ской элиты (до 61,5 % только в Политбюро и Секретариате ЦК КПСС), приведшая к формированию в выс-
ших органах власти особого слоя людей, связывавших свою высшую награду с материальными соблазнами 
Запада. Этим слоем руководило критическое отношение ко всему своему и зависть ко всему чужому. Логи-
ка его рассуждений была такова: в том, что мы живем хуже, чем в Европе, виноват коммунистический со-
циальный строй. Сбросим его, установим западный строй, и у нас будет так же хорошо, как на Западе. И, 
хотя, как считает А. А. Зиновьев, в самой горбачевской элите существовала раздвоенность: шла борьба меж-
ду теми, кто пытался сохранить социалистические принципы и теми, кто пытался их нарушить, победа ока-
залась за последними. Часть высших управленцев, переродившись, направила историю России по пути вер-
хушечного контрреволюционного переворота, разрушившего основу управленческой системы советского 
общества – КПСС. В 1991 г. была отменена руководящая роль КПСС в обществе. В результате к краху при-
шла вся управленческая система, рухнули идеология, экономика, трудовые коллективы, культура.

6.  А. А. Зиновьев критикует точку зрения, согласно которой у советского коммунизма не было массо-
вых защитников, и, что якобы сами советские люди ненавидели коммунизм. Дело обстояло, по его мнению, 
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сложнее. Несмотря на возникшие трудности в целом, советский государственный социализм превратил стра-
ну к 80-м гг. ХХ в. во вторую сверхдержаву. Это свидетельствовало не о застое, а о самом стремительном 
прогрессе во всех областях. Осуществить контрреволюцию в таких условиях можно было лишь ползучим 
способом, не сразу раскрывая природу происходящего. Каждый новый антисоветский шаг победившей груп-
пы партийного руководства, сопровождался марксистской фразеологией и не выглядел, как контрреволюция, 
а совокупность этих шагов сразу внятно не раскрывалась. Об отказе от коммунизма речи не шло, и простой 
народ понимал деятельность элиты как новый курс, улучшающий общество. Только постепенно обманутые 
осознали, что контрреволюция уже совершилась. Деяния клики горбачевского призыва А. А. Зиновьев рас-
ценивает как заключительное эпохальное предательство, имевшее мировые последствия: «партийный аппа-
рат предал всю систему власти и партию, все они предали подвластное население. Советский Союз предал 
союзников по советскому блоку, советский блок предал ту часть человечества, которая рассчитывала на его 
поддержку» [3, с. 393]. В качестве инструмента ликвидации советского строя стали внедряться образцы ры-
ночной модели, предназначенные для стран третьего мира. Достаточно быстро «разрыв доходов между выс-
шими 10 % и низшими 10 % населения составил тридцать к одному» [1, c. 10].

Заключение
Итак, мы рассмотрели взгляды А. А. Зиновьева на процесс эволюции советской управленческой элиты. 

Он предстает в его трактовке как процесс ее идейного и социального перерождения. Социолог признает, 
что субъективный фактор стал важнейшим в объяснении разворачивающихся в стране событий. Для их ин-
терпретации А. А. Зиновьев обращается к неокантианской методологии, рассматривавшей смену ценностей 
и представлений о должном в качестве силы, формирующей социальную эволюцию. Если М. Вебер связы-
вал процессы перехода европейского общества от традиционного к современному с торжеством «духа ка-
питализма», то для А. А. Зиновьева кризисные процессы в России конца 1980-х – начала 1990-х гг., были 
связаны с крахом тех ценностей, которые вдохновляли предыдущие поколения российской управленческой 
элиты. Неслучайно первые этапы жизни СССР и совершенный в этот период рывок в культурном, экономи-
ческом и социальном развитии ученый объясняет одержимостью руководящего слоя коммунистическими 
идеалами. Регрессивную эволюцию страны он рассматривал уже как следствие гибели того состояния чело-
веческих душ, которые были свойственны ранним этапам существования советской управленческой элиты 
и поднимали духовную жизнь людей и «жизнь нашей страны на величайшие высоты исторической роман-
тики» [1, с. 495]. Предательство в виде доносительства в сталинскую эпоху, затем предательство соратника-
ми самого И. В. Сталина, и, наконец, предательство страны, народа и коммунистических идеалов в горба-
чевско-ельцинскую эпоху, стали закономерными этапами нравственного перерождения и деградации элиты, 
завершившиеся гибелью социализма.

Характеризуя эволюцию советской элиты, социолог уходит от упрощенного толкования ленинского 
и сталинского периодов управления как реализации коварных задач кучки злодеев. Напротив, это управле-
ние при всех прочих обстоятельствах носило, по его мнению, народовластный характер. Однако, одержав 
блистательную победу, сталинская элита сделала возможным вариант ухода социализма со сцены истории, 
ибо сама реализация коммунистической идеи материального изобилия и распределения материальных благ 
по потребностям оказалась самоубийственной для реального коммунизма. Она занижала горизонты соци-
ального развития утилитарными задачами, смещая систему ценностей из духовной сферы в материальную. 
Социалистическая буржуазность стала истоком гибели социалистического строя. С брежневской эпохой ис-
чезает народовластная сущность управления и разрастается управленческий слой, сам мечтающий стать 
буржуазией. В конце 80-х гг. ХХ в., заключает А. А. Зиновьев, отсутствие достойного лидера, способного 
сплотить СССР для решения кризисных проблем, импотенция правящей элиты, капитулировавшей перед За-
падом, беспрецедентное влияние западной пропаганды, паралич гражданственности, а также рост духа бур-
жуазности и пораженчества привели страну к краху.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. В современных условиях система социального обслуживания населения на-
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Введение
В условиях модернизации социальной сферы общества актуальным становится не только решение зло-

бодневных проблем, но и повышение доступности и качества социальных услуг населению. В связи с этим 
сфера социального обслуживания занимает одно из приоритетных направлений реформирования и модер-
низации. Актуальность и необходимость качественного анализа функционирования и деятельности системы 
социального обслуживания в соответствии с закономерностями рыночного социального развития и требова-
ниями модернизирующегося российского общества, наряду с фрагментарной изученностью данных вопро-
сов, небольшим количеством социологических публикаций обусловили выбор темы научного исследования. 

Для более глубокого изучения и анализа данного социального процесса необходимо в методологическом 
и концептуальном отношениях обратить внимание на фундаментальное понятие, которое тесно соприкасается 
с данным явлением современной реальности, а именно «социальное обслуживание». В современной социоло-
гической науке и социальной практике рассмотрение этой научной категории видится весьма своевременным 
и актуальным с принятием Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» и в условиях усиления социальных мер государства [1]. В связи с этим изучение содержа-
ния указанного понятия находится в процессе научно-теоретического поиска и практического понимания [6]. 

Возрастание научного интереса к процессу модернизации процесса социального обслуживания, продол-
жение изучения содержания его сущности, места и роли в социальной сфере, обусловливает поиск путей по-
вышения качества, формирования рынка социальных услуг и его частичного разгосударствления.

Цель исследования – анализ процессов модернизации системы социального обслуживания населения, 
обусловленное принятием и реализацией нового Федерального закона. Достижение цели научного иссле-
дования осуществлялось на основе применения комплекса общенаучных методов, в том числе логического, 
системного, сравнительного, функционального.

Литературный обзор
Большинство российских исследователей, социальное обслуживание рассматривают как подсистему со-

циальной защиты и социальной политики [3; 5]. Ю. В. Вавилина и Е. Н. Васильева определяют социальное 
обслуживание как ведущий субъект социальной работы, И. В. Малофеев, Л. В. Топчий, Л. М.  Кочьян – как 
организационную форму социальной деятельности [2; 7; 9; 15].

М. В. Фирсов, И. В. Наместникова, Г. В. Черкасская определяют социальное обслуживание как основ-
ную часть социального обеспечения [16; 19]. Противоположного мнения придерживаются П. Д. Павленок, 
М. Г. Чельцова и др., понимая под социальным обеспечением часть социального обслуживания [10]. От-
дельные авторы рассматривают этот процесс как социальный сервис (от англ. service – оказание услуг, об-
служивание; social services – социальное обслуживание) [18].

Структурно-функциональный подход в анализе социального обслуживания представлен в работах 
П. Д. Павленок, Т. С. Пантелеева, Е. И. Холостова и др. [10; 12; 17]. В данном концептуальном подходе со-
циальное обслуживание рассматривается как система, где основными элементами являются типы учрежде-
ний, их функции, цели и направления деятельности, этические и правовые нормы, виды помощи и услуг. 
Значимое внимание уделяется взаимодействию с другими учреждениями и организациями, системе структур-
ных подразделений, сотрудничестве формальных и неформальных социальных систем поддержки [13; 14].

Обсуждение
Неравный доступ к социальным услугам и противоречия самой системы обслуживания порождают новые 

проблемы и конфликты. В частности, можно выделить противоречия между получателями социальных услуг 
и нуждающимися в них гражданами. Отмечено, что за услугами чаще обращаются те, кто более информи-
рован и активно ориентирован на их получение, а не те, кто больше в них испытывает потребность [8]. Не-
которые специалисты обоснованно утверждают, что имеются недостатки в системе выявления нуждающих-
ся в социальном обслуживании индивидов. Далеко не всем нуждающимся гражданам известны положения 
законодательства о социальном обслуживании. В целом некоторые граждане плохо информированы о воз-
можности получения социальных услуг и поэтому не способны обратиться за ними. 
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Многие исследователи социальной сферы отмечают несовместимость некоторых положений нового за-
конодательства с реальными жизненными условиями [11]. Преодоление возникших отставаний и противо-
речий в рассматриваемой сфере требует широкомасштабной модернизации и инновационных обновлений 
с учетом стимулирования роста доходов и сохранения при этом социальной стабильности общества. Следует 
отметить, что преобразования в этой сфере и процессы модернизации системы социального обслуживания 
необходимы и актуальны в условиях дальнейшего развития социального государства. К модели социально-
го обслуживания населения, сложившейся более двадцати лет назад, в настоящее время предъявляются но-
вые требования. В прежней преобладали монополизм государственных служб, нерыночный характер функ-
ционирования, ориентация на социально-неблагополучные и льготные категории населения.

Необходимость в глубокой модернизации системы социального обслуживания населения вызвана рядом 
объективных причин, перечисленных ниже. 

1.  Изменение в общественной жизни, что определяет обновленную функциональную специфику данной 
отрасли. Функция обеспечения условий выживания в критических условиях сменилась на функцию поддер-
жания жизнедеятельности, развития самостоятельных навыков приспособления.

2.  Социальное обслуживание, как часть общественной системы, транслирует актуальные общественные 
запросы и нормы. Применительно к современным российским реалиям это означает, что такая профессио-
нальная организация, которая была основана на патерналистических, распределительных условиях, должна 
трансформироваться в соответствии с рыночными тенденциями, чтобы соответствовать целевым установ-
кам модернизированной общественной идеологии;

3.  Необходимость модернизации, инновационных подходов диктует новые принципы организации и под-
готовки кадров. Появилась острая необходимость, чтобы в социальной сфере обслуживания действовали обра-
зованные, инициативные специалисты, способные реализовать законодательные нормы на практике, приме-
нять современные технологии и добиваться реального улучшения жизни нуждающихся [17]. 

На сегодняшний день система социального обслуживания находится на этапе инновационного ре-
формирования и модернизации, которые обусловлены принятием и реализацией Федерального  закона 
№ 442-ФЗ. Это целый комплекс новшеств, который, в  свою очередь,  требует трансформаций в сфере 
философии, психологии, идеологии и мотивации кадров, активизации информационных и социальных 
технологий, организационно-правового регулирования процессов предоставления услуг. Наиболее важ-
ные нововведения состоят в законодательных требованиях к организации социальной службы, параме-
трам оценки нуждающихся граждан, определению подушевых показателей для финансирования услуг. 
Все структурные подразделения и функции основаны на использовании новых инновационных техно-
логий и управленческих решений, апробированных в региональных организациях [1]. 

Унификация всей системы привела к возникновению единых базовых понятий, связанных с поставщи-
ками, получателями, стандартами и индивидуальной программой обслуживания. Все это способствует эф-
фективному и оперативному взаимодействию поставщиков и получателей социальных услуг, достоверной 
обратной связи, необходимой для повышения качества обслуживания [4]. 

В связи с тем, что социальное обслуживание понимается именно как деятельность, которая включа-
ет в себя специфический комплекс действий, оказание услуг можно считать активным процессом [1]. По-
ложениями упомянутого выше федерального закона определены получатели, социальные услуги которым 
предоставляются бесплатно, а также регламентированы условия их предоставления. В федеральном законе 
закреплены права и обязанности поставщиков услуг, их ответственность, финансовое обеспечение предо-
ставления услуг различными субъектами. В настоящее время в сфере социального обслуживания функци-
онирует рынок услуг, где в качестве их поставщиков выступают государственные и некоммерческие учре-
ждения, частные организации и лица. 

В целях повышения качества оказываемых услуг в законе введено инновационное понятие «социальное 
сопровождение», определяемое как содействие в предоставлении социальной, медицинской, педагогической, 
психологической, юридической помощи, не относящейся к социальным услугам. Эта услуга реализуется пу-
тем межведомственного взаимодействия, включающая привлечение соответствующих организаций при ока-
зании помощи, и отражается в индивидуальной программе. Указанное нововведение является прогрессив-
ным шагом, так как оно призвано разрешить проблемы современных российских граждан с еще большей 
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эффективностью. Важную роль играют и принципы социального обслуживания. Основные принципы вклю-
чают: приближенность социальных услуг; достаточность количества поставщиков социальных услуг; доста-
точность материально-технических, кадровых, финансовых и информационных ресурсов. 

Заключение
Таким образом, выполненный анализ ключевых вопросов нового федерального закона в сфере оказа-

ния социальных услуг говорит о поступательном инновационном развитии и модернизации системы соци-
ального обслуживания в Российской Федерации, повышении его уровня, качества и эффективности. Но на 
практике, наряду с положительными моментами, все еще возникают вопросы по реализации положений 
указанного закона. К ним можно отнести пробелы в разграничениях полномочий между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами, отсутствие правовых норм по многим социальным услугам и четких норма-
тивных показателей их качества, недостатки в системе выявления нуждающихся в социальном обслужи-
вании, проблемы правоприменения в сфере реализации отдельных форм социального облуживания и др. 
Все это диктует необходимость дальнейшего совершенствования отдельных его положений, а также вне-
дрения инновационных технологий в сферу социального обслуживания населения с изучением и приме-
нением зарубежного опыта и успешной отечественной практики, продолжения разработки методической 
и нормативной разработки по надлежащему применению социальных инструментов для решения задач, 
стоящих перед социальной политикой.

В условиях современной российской действительности, характеризующейся трансформацией соци-
альных институтов, важным условием поддержания жизнедеятельности нуждающихся категорий населе-
ния является разработка единых понятий в сфере услуг системы социального обслуживания населения 
и ее модернизация. В настоящее время именно эта часть теории и методологии социального обслужива-
ния менее всего изучена и освещена в современных социологических и экономических исследованиях. 

Проведенный анализ понятий позволяет говорить о том, что содержательным компонентом системы 
социального обслуживания населения являются услуги, повышающие вектор социальной субъектности 
нуждающихся категорий населения и обеспечивают совершенствование их жизнедеятельности и соци-
ального комфорта, и что институционализация системы социального обслуживания в сфере услуг содей-
ствует расширению его возможностей в современных условиях. Модернизационный процесс социально-
го обслуживания включает в себя реформирование ранее сложившихся институтов, норм и технологий 
и широкое использование инноваций. 
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Введение
Актуальность работы связана с текущей ситуацией с COVID-19 в мире, необходимостью образователь-

ным учреждениям быть готовым переходить на удаленный формат работы. Опыт дистанционного обучения 
(далее – ДО) в условиях пандемии показал отсутствие единых принципов и подходов к его организации. 
Преподаватели и студенты стихийно вырабатывают новые формы взаимодействия, передачи и получения 
знаний. Эти стихийные наработки нуждаются в рефлексии и обобщении с учетом специфики образователь-
ного учреждения.

Дискуссия о том, можно ли рассматривать ДО как самостоятельную форму образования, или это вспо-
могательный метод обучения, остается открытой. Независимо от решения этого вопроса, важно выделить 
те методологические основания, которые будут заложены в будущем в систему ДО. Уже сейчас понятно, что 
невозможно просто перенести аудиторные методы преподавания в среду онлайн, необходимы новые разра-
ботки. Для этого важно выделить проблемные точки как учебного, так и всего коммуникационного процес-
са в режиме ДО.

Методология
Связь процесса обучения и коммуникации неоднократно подчеркивалась в работах педагогов Л. В. Занко-

ва, И. Я. Лернера и др. Обучение рассматривается как организованный процесс общения авторами В. К. Дья-
ченко, Н. Д. Никандровым и др. Ю. К. Бабанский, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин отмечают единство позна-
ния и общения в обучении [2].

Процесс обучения – диалог, в ходе которого происходит передача не только знаний, но и их ценност-
ное наполнение. В ходе такого ценностного взаимодействия осуществляется выход за пределы имеющего-
ся знания, включение его в новый контекст рассмотрения, согласование и координация смыслов, смысло-
вая трансформация позиций его участников с учетом их личностных вкладов. Педагог и учащийся осознают 
свою значимость друг для друга на всех этапах обучения и уровнях общения [4].

Коммуникативное пространство является одной из составляющих образовательного пространства, оно 
обеспечивает передачу информации, социально-перцептивные и интерактивные процессы между субъектами 
коммуникаций – студентами и преподавателями [1]. Содержательное разнообразие коммуникативных пра-
ктик может как способствовать повышению качества образования, так и снижать его [5].

Понятие коммуникативного пространства имеет обобщенный характер и может быть использовано для 
анализа процесса коммуникаций в условиях дистанционного обучения при пандемии. От организации ком-
муникативного пространства во многом зависит эффективность образовательной деятельности в дистанци-
онном формате. Отсутствие конструктивной коммуникации в режиме диалога при дистанционном обучении 
обусловливает у студентов сложности в усвоения знаний. Особенно остро стоит проблема для студентов пер-
вого курса, так как социальные связи в вузе в этот период носят неустойчивый характер.

Оценка эффективности организации коммуникативного образовательного пространства предполагает изучение: 
 – самого коммуникативного процесса; 
 – формальных и неформальных социальных связей в системе «студент-преподаватель»; 
 – отношений студентов к учебному процессу в дистанционном формате.
Цель исследования – анализ опыта ДО в техническом вузе глазами студентов-первокурсников. Задачи:

 – исследование процесса коммуникации между преподавателями и студентами;
 – изучение специфики социальных связей первокурсников;
 – исследование отношения студентов к учебной деятельности в дистанционном формате.
В эмпирическом исследовании приняло участие 64 студента первого курса Московского государствен-

ного технического университета имени Н. Э. Баумана. 
Исследование включало: 

 – написание студентами эссе в свободной форме «Мой опыт дистанционного обучения»; 
 – дискуссии; 
 – статистическую обработку информации. 



164

Вестник университета № 3, 2021

Результаты исследования
Анализ результатов исследования процесса коммуникации в ДО, показал, что 80 % студентов в той или иной 

мере отмечают проблемы коммуникации как напрямую, так и косвенно связанные с учебным процессом. Толь-
ко 20 % считают, что коммуникация по сравнению с периодом до дистанционного обучения изменилась мало.

Особо остро студенты ощущают проблему быстрой связи с преподавателем. Однако, по сравнению с осе-
нью 2020 г., здесь отмечается позитивная динамика: «в вузе момент коммуникации с преподавателями обы-
гран более профессионально. У нас существует своя электронная почта, некоторые преподаватели создали 
группы в мессенджерах, где мы можем задавать интересующие нас вопросы, почти каждый преподаватель 
на первом занятии предоставил нам свой номер телефона, что не может не радовать, ведь это сильно упро-
щает момент коммуникации. В целом могу сказать, что переход на ДО в плане коммуникации в вузе прои-
зошел более плавно, чем в школе».

Выделены следующие частотные проблемы учебной коммуникации, озвученные в работах, помимо тех-
нических проблем и помех.

Недостаток эмоционального и невербального компонента в общении: «трудно перейти с живого общения 
с людьми, когда ты способен увидеть вживую полную гамму их эмоций, чувств, на общение с ними с помо-
щью Zoom, Skype, FaceTime и так далее»; «не очень удобно излагать свое мнение, смотря в монитор, ты не 
можешь видеть настоящей реакции», «общение в онлайн режиме отнимает возможность передачи невер-
бальных данных между людьми. Мы стали хуже понимать друг друга, мы стали отдаляться эмоционально».

Нет возможности ориентироваться на других людей, как на ролевые модели взаимодействия: «в универ-
ситете вы получаете не только знания, вы учитесь работать с другими людьми. На ДО мне не хватает обще-
ния с одногруппниками, потому что по своей природе я заряжаюсь от других людей».

Нет позитивного группового давления: «рядом нет постоянных «напоминателей» в лице одноклассни-
ков», «снизилась степень идентификации себя как члена группы. Пропало чувство атмосферы взаимной мо-
тивации, рабочей обстановки, из-за чего теперь сложнее себя организовывать». 

В качестве оптимальной формы передачи учебной информации, подходящей для ДО, студенты выделя-
ют лекцию: «дистанционные лекции, пожалуй, являются наиболее удачным решением, так как они хорошо 
усваиваются в комфортной обстановке дома». С точки зрения опыта и наработок, эта форма занятия в ДО-
режиме является наиболее исследованной, хотя и она также требует трансформации в подаче материала при 
переходе в онлайн. Дистанционная лекция также подвержена техническим проблемам. Семинары и практи-
ческие занятия онлайн требуют большей трансформации и применения новых методов и технологий. Здесь 
каждый преподаватель применял свои наработки и новации.

Следует отметить, что формат «задание по почте» не воспринимается студентами как «занятия». Нередко 
такая форма работы в эссе именуется не «семинаром», «лекцией», а «домашним заданием». Отсюда у студен-
тов возникает ощущение перегруженности домашними заданиями: «некоторые преподаватели просто не про-
водят лекции и семинары в привычном формате, а предпочитают давать материал «на откуп» студентам». 

Важным аспектом организация эффективного учебного взаимодействия в дистанционном формате явля-
ется разработка регламента коммуникативного процесса для образовательных учреждений в условиях ДО: 
правил нахождения в видео-сервисах для преподавателей и студентов. Необходимо решить проблему «чер-
ных квадратов» – отсутствия включенной камеры у студентов. Также необходима выработка новых этических 
правил. Некоторые этические правила уже складываются спонтанно (выключать микрофон, если не гово-
ришь). Эти внешние контролирующие моменты должны помочь студенту мобилизовать личностные ресур-
сы для повышения эффективности учебной деятельности.

Изучение специфики социальных связей первокурсников показало, что в условиях дистанционного обуче-
ния студенты оказываются выключенными из системы «слабых связей». Концепция сильных и слабых связей 
была предложена М. Грановеттером. Сила связи – комбинация продолжительности, эмоциональной интенсивно-
сти, близости, взаимного доверия и реципрокных услуг, которые характеризуют данную связь. К сильным свя-
зям относят родителей, близких родственников, друзей, к слабым связям – новых знакомых, связи с которыми 
установились, но еще не стали дружескими; дальних родственников; бывших коллег и старых знакомых (если 
с ними поддерживается связь). Также это люди, с которыми мы общаемся, но знакомы не достаточно близко.
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Слабые связи рассматривают как условие интеграции в различные сообщества, а также как условие 
формирования разнообразных возможностей индивидов. Слабые связи соединяют членов различных малых 
групп. В связи с этим ресурсы и возможности личности значительно расширяются вследствие установле-
ния связей не внутри своей группы, а между разными социальными группами («сила слабых связей») [3].

Для студентов «слабые связи» в вузе – преподаватели, сокурсники, одногруппники, с которыми обща-
ются не очень тесно, но которые также являются источником информации о том, что происходит в дру-
гих информационных полях.

У студентов-первокурсников сильные связи в вузе не успели образоваться, большинство связей к мо-
менту объявления ДО (ноябрь) в вузе носили характер слабых: «на примере осени 2020 г. могу сказать, что 
этот режим очень портит всю коммуникацию между людьми, особенно когда ваша дружба только зарожда-
ется»; «группа не успела сложиться. В школе мы все были вместе 11 лет, в самоизоляции и ДО поддержи-
вали друг друга, здесь – особенно с приближением сессии – каждый сам за себя».

Вне постоянного взаимодействия и целенаправленного поддержания контакта слабые связи распадаются. 
Отсюда происходит ослабление не только информационных ресурсов личности, но и смыслов, ценностей, 
окрашивающих пребывание студента в социокультурной среде вуза. Нет мотивирующего воздействия среды:

1)  «Общение онлайн не может заменить живого общения: мы стали меньше говорить на посторонние 
темы, наши разговоры касались только учебы»;

2)  «Немаловажной частью обучения является общение со сверстниками, которые могут помочь понять 
материал, напомнить о домашнем задании и просто успокоить перед экзаменом. В отличие от обычного об-
учения, когда, находясь в вузе, можно спросить у одногруппника что угодно, просто подойдя к нему, в усло-
виях обучения на расстоянии общение затрудняется, и иногда узнать что-то у группы представляется невы-
полнимым»;

3)  «Я почти не общаюсь с одногруппниками, постоянное общение сохранилось только с одним чело-
веком»; «никакие технологии не заменят живого общения, потому что университет – это не только учеба, 
но и общение с одногруппниками».

Вероятно, с проблемой ослабления слабых связей сталкиваются все студенты вуза в условиях ДО, но для 
студентов старших курсов эта ситуация сглажена наличием образовавшихся в вузе сильных связей. Хотя сто-
ит подчеркнуть необходимость культивировать слабые связи и в этом случае: студент, выключенный из сис-
темы слабых связей, не получает информацию о том, что происходит в других социальных полях.

Далее, рассмотрим отношение студентов к учебной деятельности в дистанционном формате. Большин-
ство студентов (68 %) негативно оценивают ДО как альтернативу традиционному обучению в вузе, харак-
теризуя ее, скорее, как вынужденную меру. При этом они стараются увидеть некоторые плюсы в ситуации: 
приобретение новых навыков, освоение новых технологий, саморазвитие и пр.: «я приобрел важный опыт, 
научился работать в онлайн-семинарах, искать информацию в Интернете, стал уделять внимание тайм-ме-
неджменту и др. организационным моментам».

Еще 20 % студентов придерживаются позиции: «во всем есть свои плюсы и минусы», не выражают од-
нозначно отрицательного или положительного отношения к ДО. Только 8 % студентов увидели в ДО больше 
плюсов по сравнению с традиционным обучением. Они связывают это с возможностью вернуться в родной 
город: «В Москве мне катастрофически не хватало времени, у меня было слишком много задач и обязан-
ностей, и учеба давалась не так легко, как хотелось. После перехода на дистанционную форму я переехал 
обратно в свой родной город, и тут мне стало значительно легче». 4% студентов отмечают, что ДО может 
быть эффективно только как вспомогательное средство.

В качестве основного плюса ДО студенты отмечают (фигурирует почти во всех работах): появление сво-
бодного времени вследствие экономии времени на дорогу. Это время студенты используют для общения в се-
мье, саморазвития, углубленной подготовки к отдельным предметам, досуга и развлечений.

Вместе с тем некоторые студенты (19 %) отмечают увеличение количества домашних заданий в ре-
жиме ДО, что нивелирует эту экономию времени: «с самоизоляцией объем работы ни разу не уменьшил-
ся, он серьезно увеличился». 

Кроме того, обучение в режиме ДО требует навыков самоорганизации, если их нет, то «путь от крова-
ти до ноутбука оказывается длиннее, чем от дома до вуза».
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При описании минусов ДО студенты выделяют такие типовые проблемы, как технические сложности, 
особенности подачи материала в онлайн-режиме, много домашних заданий, проблемы со здоровьем, возни-
кающие из-за длительного сидения у монитора и т. п. Иногородние студенты отмечали неудобства, связан-
ные с разными часовыми поясами.

Особенно следует отметить сложности, связанные с усвоением материала в ДО-режиме. Сами студен-
ты осознают важность самоорганизации, дисциплины, выработки режима дня при дистанционном обуче-
нии. В 43 % работ описанию этих качеств уделяется значительное место. Студенты говорят о том, что дом 
у них ассоциируется с отдыхом, развлечениями, поэтому «многие не могут удержать себя от возможности 
одно временно изучать урок и заниматься чем-то другим». 

В работах отмечается сложность сосредоточиться в домашней атмосфере, настроиться на работу, диф-
ференцировать области работы и развлечения (YouTube, фильмы и сериалы, компьютерные игры и т. д.): 
«коэффициент полезного действия от работы дома сильно снижается, потому что дома мы обычно отдыха-
ем, как только возвращаемся после окончания рабочего дня»; «несмотря на увеличение количества време-
ни, эффективность его использования снизилась в разы»; «в процессе дистанционного обучения создает-
ся крайне противоречивая (то ли дома, то ли на учебе), сложная, отвлекающая обстановка, в которой очень 
сложно сосредоточится на конкретном задании, нужно помнить обо всех делах, уметь переключаться меж-
ду ними и правильно организовывать свое время».

Сами студенты подсказывают способ решения этой проблемы через соблюдение ежедневных ритуалов 
и правил подготовки к рабочему процессу: «…первое, и самое важное, на мой взгляд, к каждой паре необ-
ходимо готовиться: встать, привести себя в порядок, одеться и подготовить рабочее место, иначе учебный 
процесс будет крайне непродуктивным».

Заключение
В онлайн-формате процесс коммуникации носит опосредованный характер, при этом его сложнее контр-

олировать, и преподавателям труднее удерживать внимание студентов. В коммуникативном пространстве 
дистанционного обучения сложнее формируются социальные связи между студентами и преподавателями.

Для студентов первого курса особенно остро стоит проблема несформированности сильных связей в вузе 
и распада едва образовавшихся слабых связей. Это лишает студента информационной, ресурсной, эмоци-
ональной и прочей поддержки. Для всех студентов в период ДО актуальна проблема поддержания слабых 
связей. Необходимо сознательно культивировать систему слабых связей и обмен информацией в них.

Для эффективной организации коммуникативного пространства в дистанционном формате значение 
имеют коммуникативные компетенции преподавателя. Мотивирование студентов, их вовлеченность в учеб-
ный процесс зависит от эмпатических способностей преподавателя, его коммуникативных навыков, владе-
ния технологиями интернет-общения.

Значимый фактор эффективности усвоения материала студентами в условиях ДО – мотивационная го-
товность преподавателя пробовать новые методы и формы работы онлайн, не ограничиваясь и не ограничи-
ваясь от студентов почтовыми сервисами.
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Введение
В условиях стремительных изменений всех сторон жизни общества, модернизации современного 

российского образования одной из важнейших задач является повышение духовно-нравственной культу-
ры обучающихся, обеспечивающее эффективную социализацию, успешное решение жизненных и про-
фессиональных проблем не только с учетом знаний, опыта, но и ценностных ориентаций. Поэтому про-
блема изучения и воспитания ценностей учащейся молодежи является необходимым условием, лежащим 
в основе эффективного профессионального становления и индивидуально-личностного развития студен-
тов в период обучения в вузе, формирования серьезных взглядов, осмысленной позиции и ценностного 
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отношения ко всем сторонам жизнедеятельности человека. Особую значимость ценности личности при-
обретают в профессиональной подготовке к педагогической деятельности. Учитель, будучи важнейшим 
субъектом образовательного пространства, выступает связующим звеном между культурно-историческим 
опытом и обучающимися. Цель данной статьи – описание ценностей и ценностных ориентаций студентов 
университета – будущих учителей.

Под ценностями стоит понимать понятие, «используемое в философии и социологии для обозначения 
объектов и явлений, выступающих как значимые в жизнедеятельности общества, социальных групп и от-
дельных индивидов» [5, с. 34]. Ценность – «положительная или отрицательная значимость объектов окру-
жающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими 
по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, соци-
альных отношений; критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах 
и нормах, идеалах, установках, целях» [6, с. 1481]. Ценности – это то, «что человек особенно ценит в жиз-
ни, чему он придает особый, положительный жизненный смысл» [4, с. 683]. Ценностные ориентации пред-
ставляют собой способ дифференции объектов индивидом по степени их субъективной значимости [1].

Многие исследователи (Ш. А. Амонашвили, М. В. Богуславский, С. С. Бубнова, Л. В. Гирфанова, В. П. Зин-
ченко, Н. Д. Никандров, З. И. Равкин, Н. С. Розов, Л. Н. Столович, Р. Шейерман, З. К. Шнекендорф и др.) 
выделяют общечеловеческие ценности в отдельную категорию, считая их приоритетными в жизни и дея-
тельности каждого отдельного человека, и всего общества в целом . 

Детальным изучением личностных ценностных ориентаций занимались: Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонть-
ев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др. Особенно значимым является вопрос определе-
ния ценностей в рамках субъектно-деятельностного подхода, рассматривающего данное понятие в контексте 
личностного развития человека, существующей взаимосвязи между «действующим субъектом» и деятель-
ностью (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Некоторые 
авторы особое внимание уделяют изучению ценностей сквозь призму их личностного смысла (К. А. Абуль-
ханова-Славская, Л. И. Анциферова, И. А. Джидарьян, В. Н. Дружинин, А. А. Кроник и др.).

В отечественной науке рассмотрению ценностных ориентаций соответствует три направления. Б. Г. Ана-
ньев, Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, К. К. Платонов и другие рассматривали ценностные ориентации как на-
правленность личности на ценности. А. Г. Здравомыслов, Ш. А. Надирашвили, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов 
и другие представляли ценностные ориентации как высший уровень фиксированных установок личности. 
К. А. Абдульханова-Славская, А. А. Бодалев, Б. С. Братусь, В. Ф. Ломов, В. И. Слободчиков и другие рас-
сматривали ценностные ориентации как доминирующее отношение к объектам окружающей среды на ос-
нове их личностной значимости [8].

Содержательные классификационные системы ценностей подразделяются на основе их социальной 
и личностной значимости. В отечественной науке социальное основание явилось основополагающим для 
большинства известных типологий ценностей: предмет естественный и социальный (О. Г. Дробницкий); 
материальные, социально-политические и духовные ценности (В. П. Тугаринов); духовные, интеллектуаль-
ные, социальные ценности (В. С. Соловьев); ценности-нормы и ценности-объекты (В. Л. Оссовский) и др.

В зарубежных ценностных классификационных системах утверждается личностная значимость ценно-
стей, их роль в самоутверждении и самореализации человека. Среди таких типологий можно отметить сис-
темы ценностей В. Брожика, Ф. Патаки, М. Рокича, В. Франкла, Э. Фромма, Ш. Шварца [7].

Ценностные ориентации в виде направленностей присутствуют во всех моделях личности (С. С. Бубнова, 
В. Ф. Глушков, И. В. Дубровина, Е. М. Дубовская, М. С. Каган, Б. С. Круглов, Н. Г. Ратанова, В. И. Слободчи-
ков, П. М. Якобсон и др.). Проблема ценностей активно изучалась в психологии во взаимосвязи с различными 
психологическими феноменами: смыслом (Б. С. Братусь, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Г. Ол-
порт, С. Л. Рубинштейн, В. Франкл и др.); потребностями (А. Адлер, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, С. Л. Рубинш-
тейн, Э. Эриксон и др.); отношением (В. Н. Мясищев); мотивами (С. Л. Рубинштейн) и другими феноменами [3].

Благодаря ценностным ориентациям происходит психическая регуляция общественной деятельности че-
ловека (Г. Белицкая, М. Бобнева, А. Донцов, Б. Круглов, В. Ядов и др.). В процессе жизни у человека могут 
меняться ценностные отношения в зависимости от того, как меняются личностные ценностные ориентации 
(С. С. Бубнова, Н. В. Иванова, А. Л. Лихтарников, В. В. Марченко и др.).
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Методология и методы исследования
В исследовании приняли участие 400 студентов 1–3 курсов – будущих педагогов. Для изучения ценност-

ных ориентаций студентов была использована методика «Ценностные ориентации» М. Рокича в модифика-
ции Д. А. Леонтьева [2; 9]. Математические методы анализа включали описательную статистику, кластер-
ный анализ, сравнительный анализ (Т-критерия Стьюдента).

Результаты исследования
Кластерный анализ позволил выделить две отдельные группы респондентов (кластера).
В таблице 1 отражены результаты эмпирического исследования терминальных ценностей испытуемых 

первого кластера: представлена иерархия терминальных личностных ценностей студентов из группы «Кла-
стер 1» от наиболее значимой к наименее значимой. Среди приоритетных первые две ценности относятся 
к конкретным личностным ценностям и четыре остальных – к абстрактным личностным ценностям.

Таблица 1
Иерархия терминальных ценностей в группе «Кластер 1»

Терминальные ценности
Среднее значение 

в группе 
«Кластер 1»

Эмпирическое 
значение критерия

Уровень 
значимости

Здоровье 4,129 ± 3,409 0,402 0,689
Счастливая семейная жизнь 5,2 ± 4,793 –2,133 0,035
Развитие 5,686 ± 2,942 –2,763 0,007
Любовь 6,614 ± 4,502 0,634 0,527
Жизненная мудрость 7,714 ± 4,216 –0,181 0,856

Уверенность в себе 7,829 ± 4,32 0,939 0,35

Познание 7,943 ± 4,32 –1,355 0,178

Свобода 8,5 ± 4,478 –0,565 0,573

Активная деятельная жизнь 8,786 ± 4,86 –0,491 0,624

Продуктивная жизнь 8,9 ± 4,341 –1,47 0,144

Наличие хороших и верных друзей 9,4 ± 3,629 2,026 0,045

Интересная работа 9,914 ± 3,717 0,275 0,784

Материально обеспеченная жизнь 10,829 ± 4,232 0,226 0,822

Общественное признание 12,629 ± 3,808 –0,39 0,697

Счастье других 13,229 ± 4,996 0,442 0,659

Творчество 14,043 ± 4,268 1,878 0,063

Развлечения 14,7 ± 3,028 1,638 0,104

Красота природы и искусства 14,7 ± 3,872 1,113 0,268
Составлено авторами по материалам исследования

В таблице 2 отражены результаты эмпирического исследования терминальных ценностей испытуемых вто-
рого кластера: представлена иерархия терминальных личностных ценностей студентов из группы «Кластер 2» 
от наиболее значимой к наименее значимой. Среди приоритетных первая и третья ценности относятся к кон-
кретным личностным ценностям, вторая, четвертая, пятая и шестая – к абстрактным личностным ценностям.
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Таблица 2
Иерархия терминальных ценностей в группе «Кластер 2»

Терминальные ценности
Среднее значение 

в группе 
«Кластер 2»

Эмпирическое 
значение критерия

Уровень значимости

Здоровье 3,945 ± 3,714 0,402 0,689
Любовь 6,242 ± 4,223 0,634 0,527
Счастливая семейная жизнь 6,576 ± 5,389 –2,133 0,035
Развитие 6,827 ± 3,942 –2,763 0,007
Уверенность в себе 7,291 ± 4,492 0,939 0,35
Жизненная мудрость 7,815 ± 4,264 –0,181 0,856
Наличие хороших и верных друзей 8,415 ± 3,989 2,026 0,045
Познание 8,718 ± 4,484 –1,355 0,178
Свобода 8,833 ± 4,499 –0,565 0,573
Активная деятельная жизнь 9,1 ± 4,881 –0,491 0,624
Продуктивная жизнь 9,758 ± 4,842 –1,47 0,144
Интересная работа 9,779 ± 3,846 0,275 0,784
Материально обеспеченная жизнь 10,7 ± 4,726 0,226 0,822
Общественное признание 12,824 ± 3,822 –0,39 0,697
Счастье других 12,942 ± 4,538 0,442 0,659
Творчество 12,985 ± 4,342 1,878 0,063
Развлечения 14,006 ± 4,005 1,638 0,104
Красота природы и искусства 14,136 ± 3,726 1,113 0,268

Составлено авторами по материалам исследования

В таблице 3 отражены результаты эмпирического исследования инструментальных ценностей испытуе-
мых первого кластера: представлена иерархия инструментальных личностных ценностей студентов из груп-
пы «Кластер 1» от наиболее значимой к наименее значимой. Среди приоритетных первые две относятся 
к личностным ценностям общения, третья и шестая к этическим ценностям, а четвертая и пятая – к лич-
ностным ценностям дела.

Таблица 3
Иерархия инструментальных ценностей в группе «Кластер 1»

Инструментальные ценности
Среднее значение 

в группе «Кластер 1»
Эмпирическое 

значение критерия
Уровень значимости

Воспитанность 4,114 ± 3,61 –3,411 0,001
Честность 6,229 ± 4,384 0,277 0,782
Ответственность 7,014 ± 3,801 0,65 0,517
Аккуратность 7,543 ± 4,736 –2,816 0,006
Образованность 7,786 ± 4,833 0,413 0,68
Самоконтроль 7,986 ± 4,169 0,217 0,829
Рационализм 8 ± 4,472 –0,909 0,366
Жизнерадостность 9,271 ± 5,522 1,76 0,082
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Инструментальные ценности
Среднее значение 

в группе «Кластер 1»
Эмпирическое 

значение критерия
Уровень значимости

Терпимость 9,314 ± 4,484 –0,33 0,742
Исполнительность 9,543 ± 4,775 –2,305 0,023
Широта взглядов 9,586 ± 3,918 1,893 0,061
Твердая воля 9,8 ± 5,233 –0,144 0,886
Чуткость 10,229 ± 4,524 1,616 0,109
Смелость в отстаиваниях своего мнения, 
взглядов 10,429 ± 4,918 0,32 0,75

Независимость 10,686 ± 4,172 –0,356 0,723
Эффективность в делах 10,971 ± 4,054 1,618 0,109
Высокие запросы 15,6 ± 3,155 0,548 0,585
Непримиримость к недостаткам в себе 
и других 16,6 ± 2,601 1,708 0,09

Составлено авторами по материалам исследования

В таблице 4 отражены результаты эмпирического исследования инструментальных ценностей испытуе-
мых второго кластера: представлена иерархия инструментальных личностных ценностей студентов из второй 
группы «Кластер 2» от наиболее значимой к наименее значимой. Среди приоритетных первые две и шестая 
ценность относятся к личностным ценностям общения, третья и пятая к этическим ценностям, а четвертая – 
к личностным ценностям дела.

Таблица 4
Иерархия инструментальных ценностей в группе «Кластер 2»

Инструментальные ценности
Среднее значение 

в группе «Кластер 2»
Эмпирическое 

значение критерия
Уровень значимости

Воспитанность 5,83 ± 4,698 –3,411 0,001
Честность 6,07 ± 4,233 0,277 0,782
Ответственность 6,688 ± 3,885 0,65 0,517
Образованность 7,524 ± 4,675 0,413 0,68
Самоконтроль 7,867 ± 4,207 0,217 0,829
Жизнерадостность 8,012 ± 5,017 1,76 0,082
Рационализм 8,53 ± 4,241 –0,909 0,366
Широта взглядов 8,582 ± 4,524 1,893 0,061
Чуткость 9,245 ± 5,069 1,616 0,109
Аккуратность 9,333 ± 5,261 –2,816 0,006
Терпимость 9,509 ± 4,51 –0,33 0,742
Твердая воля 9,897 ± 4,584 –0,144 0,886
Эффективность в делах 10,097 ± 4,349 1,618 0,109
Смелость в отстаиваниях своего мнения, 
взглядов 10,224 ± 4,54 0,32 0,75

Независимость 10,885 ± 4,616 –0,356 0,723

Окончание табл. 3
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Инструментальные ценности
Среднее значение 

в группе «Кластер 2»
Эмпирическое 

значение критерия
Уровень значимости

Исполнительность 10,985 ± 4,651 –2,305 0,023
Высокие запросы 15,364 ± 3,801 0,548 0,585
Непримиримость к недостаткам в себе и других 15,997 ± 3,041 1,708 0,09

Составлено авторами по материалам исследования

Обсуждение результатов
В результате анализа терминальных ценностей выделены две иерархические группы ценностных ориента-

ций студентов. Выявлены значимые различия между группами «Кластер 1» и «Кластер 2» по ценностям «раз-
витие» (T = –2,763, p < 0,01) и «наличие хороших и верных друзей» (T = 2,026, p < 0,05). Приоритетные места 
в системе терминальных ценностей студентов из первой («Кластер 1») и второй («Кластер 2») групп занимают 
идентичные ценности, но их иерархия различна (см. табл. 1, 2). В первой и второй группах студенты поставили 
ценность здоровья на первое место. В первой группе студенты придают большее значение счастливой семей-
ной жизни, развитию, любви, жизненной мудрости и уверенности в себе. Во второй группе студенты придают 
большее значение любви, счастливой семейной жизни, развитию, уверенности в себе и жизненной мудрости.

Средний интервал терминальных ценностей студентов из первой и второй групп занимают идентичные 
ценности, но их иерархия различна. В первой группе студенты придают среднее значение: познанию, свобо-
де, активной деятельной жизни, продуктивной жизни, наличию хороших и верных друзей. Во второй груп-
пе студенты придают среднее значение: наличию хороших и верных друзей, познанию, свободе, активной 
деятельной жизни, продуктивной жизни. В первой и второй группе студенты поставили ценность интерес-
ная работа на последнее место в среднем интервале терминальных ценностей.

Иерархия наименее предпочитаемых терминальных ценностей студентов из первой и второй группы 
идентична: материально обеспеченная жизнь, общественное признание, счастье других, творчество, развле-
чения, красота природы и искусства.

Распределение терминальных ценностей на основании критерия, выделенного Д. А. Леонтьевым, по кон-
кретным и абстрактным ценности следующее: обе группы студентов в качестве приоритетных выбирают здо-
ровье, счастливую семейную жизнь, в среднем интервале – наличие хороших и верных друзей, активную дея-
тельную жизнь, продуктивную жизнь, интересную работу и наименее предпочитаемые ценности – материально 
обеспеченную жизнь, общественное признание, развлечения [2]. Среди абстрактных ценностей приоритетны-
ми выступают любовь, развитие, уверенность в себе, жизненная мудрость; в среднем интервале – познание, 
свобода и наименее предпочитаемые ценности – счастье других, творчество, красота природы и искусства.

По критерию «ценности профессиональной самореализации и ценности личной жизни», испытуемые 
обоих групп в качестве приоритетных выбирают развитие, в среднем интервале – активную деятельную 
жизнь, продуктивную жизнь, интересную работу и наименее предпочитаемой является ценность «общест-
венное признание» [2]. Среди ценностей личной жизни приоритетными являются любовь, счастливая семей-
ная жизнь; в среднем интервале ценностей – свобода, наличие хороших и верных друзей и наименее пред-
почитаемая ценность – развлечения.

Были выявлены значимые различия между двумя исследуемыми группами по ценностям «воспитанность» 
(T = –3,411, p < 0,001), «аккуратность» (T = –2,816, p < 0,01) и «исполнительность» (T = –2,305, p < 0,05).

Приоритетные места в системе инструментальных ценностей студентов занимают различные ценности 
(см. табл. 3, 4). В обеих группах студенты поставили воспитанность, честность, ответственность на первое, вто-
рое и третье места соответственно. В первой группе в иерархию приоритетных ценностей была включена акку-
ратность, которой в иерархии второй группы придавалось среднее значение. Во второй группе в иерархию прио-
ритетных ценностей была включена жизнерадостность, которой в иерархии первой группы придавалось среднее 
значение. В первой группе студенты придают большее значение аккуратности, образованности и самоконтро-
лю. Во второй группе студенты придают большее значение образованности, самоконтролю и жизнерадостности.

Окончание табл. 4
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Средний интервал инструментальных ценностей студентов двух групп занимают различные ценности. 
В обеих группах студенты поставили рационализм и твердую волю на первое и последнее место соответст-
венно. В первой группе студенты придают среднее значение исполнительности, которой в иерархии второй 
группы придается значение наименее предпочитаемой ценности. Во второй группе студенты придают сред-
нее значение чуткости, которой в иерархии первой группы придается значение наименее предпочитаемой 
ценности. В первой группе студенты придают среднее значение жизнерадостности, терпимости, исполни-
тельности, широте взглядов. Во второй группе студенты придают среднее значение широте взглядов, чутко-
сти, аккуратности, терпимости. 

Иерархия наименее предпочитаемых инструментальных ценностей студентов из первой и второй групп 
различна. В обеих группах студенты поставили смелость в отстаивании своих взглядов, независимость, вы-
сокие запросы и непримиримость к недостаткам в себе и других на второе, третье, пятое и последнее места 
соответственно. В первой группе студенты наименее предпочитают такие инструментальные ценности, как 
чуткость, смелость в отстаивании своих взглядов, независимость и эффективность в делах. Во второй груп-
пе наименее предпочитаемыми инструментальными ценностями являются эффективность в делах, смелость 
в отстаивании своих взглядов, независимость и исполнительность.

Распределение инструментальных ценностей на основании критерия, выделенного Д. А. Леонтьевым, 
по этическим ценностям, ценностям общения и ценностиям дела в обеих группах таково, что в качестве при-
оритетных выступают ответственность и самоконтроль, в среднем интервале ценностей – широта взглядов, 
и наименее предпочитаемыми являются независимость и высокие запросы [2]. В распределении ценностей 
общения среди приоритетных воспитанность и честность; в среднем интервале ценностей – терпимость 
и наименее предпочитаемые – непримиримость к недостаткам. Среди ценностей общения жизнерадостность 
отнесена в первой группе к среднему интервалу, во второй группе – к приоритетным; чуткость в первой 
группе является наименее предпочитаемой ценностью, а во второй группе отнесена к среднему интервалу. 
Ценности дела – образованность – в обеих группах среди приоритетных; в среднем интервале ценностей – 
рационализм, твердая воля и наименее предпочитаемые ценности – смелость в отстаивании своего мнения, 
эффективность в делах. Аккуратность занимает в первой группе приоритетное место, а во второй группе 
относится к среднему интервалу ценностей; исполнительность отнесена в первой группе к среднему интер-
валу ценностей, а во второй – к наименее предпочитаемой ценности.

Распределение ценностей на основании критерия, выделенного Д. А. Леонтьевым, по индивидуалистиче-
ским, конформистским и альтруистическим следующее: в обеих группах в среднем интервале рационализм, 
твердая воля; наименее предпочитаемые – смелость в отстаивании своего мнения, независимость, неприми-
римость к недостаткам. В распределении конформистских ценностей в обеих группах среди приоритетных 
ценностей находятся воспитанность, самоконтроль, в среднем интервале – широта взглядов. В распределении 
альтруистических ценностей в обеих группах в среднем интервале расположены терпимость; чуткость отне-
сена в первой группе к наименее предпочитаемым ценностям, а во второй – к среднему интервалу ценностей.

Распределение ценностей на основании критерия ценности самоутверждения и ценности принятия дру-
гих в обоих кластерах: среди приоритетных – образованность, в среднем интервале – твердая воля, наиме-
нее предпочитаемые ценности – смелость в отстаивании своего мнения, эффективность в делах, незави-
симость, высокие запросы, непримиримость к недостаткам. В распределении ценностей принятия других 
в обоих группах среди приоритетных – честность, самоконтроль; в среднем интервале ценностей – широта 
взглядов, терпимость; чуткость отнесена в первой группе к наименее предпочитаемым ценностям, а во вто-
рой группе к среднему интервалу ценностей.

Представленная иерархия ценностных ориентаций является усредненной, в индивидуальном ранжиро-
вании присутствует значительный разброс.

Выводы
1.  В результате анализа терминальных ценностей, было выделено две иерархические группы ценност-

ных ориентаций студентов. В первую группу вошли такие терминальных ценности, как: здоровье, счастли-
вая семейная жизнь, развитие, любовь, жизненная мудрость, уверенность в себе, познание, свобода, активная 
деятельная жизнь, продуктивная жизнь, наличие хороших и верных друзей, интересная работа, материально 
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обеспеченная жизнь, общественное признание, счастье других, творчество, развлечения, красота природы 
и искусства. Во второй группе иерархия терминальных ценностей имеет вид: здоровье, любовь, счастливая 
семейная жизнь, развитие, уверенность в себе, жизненная мудрость, наличие хороших и верных друзей, по-
знание, свобода, активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, интересная работа, материально обеспечен-
ная жизнь, общественное признание, счастье других, творчество, развлечения, красота природы и искусства.

2.  В результате анализа инструментальных ценностей выделены две иерархические группы ценностных 
ориентаций студентов. В первой группе иерархия инструментальных ценностей имеет вид: воспитанность, 
честность, ответственность, аккуратность, образованность, самоконтроль, рационализм, жизнерадостность, 
терпимость, исполнительность, широта взглядов, твердая воля, чуткость, смелость в отстаивании своих взгля-
дов, независимость, эффективность в делах, высокие запросы, непримиримости к недостаткам в себе и других. 
Во второй группе инструментальные ценности расположены в следующем порядке: воспитанность, честность, 
ответственность, образованность, самоконтроль, жизнерадостность, рационализм, широта взглядов, чуткость, 
аккуратность, терпимость, твердая воля, эффективность в делах, смелость в отстаивании своих взглядов, не-
зависимость, исполнительность, высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и других.

3.  Выявлены значимые различия в двух иерархических группах терминальных ценностей студентов. 
В первой группе ценность «развитие» находится значительно выше в иерархии ценностей, чем во второй 
группе. Во второй группе ценность «наличие хороших и верных друзей» находится значительно выше в ие-
рархии ценностей, чем в группе один. 

4.  Выявлены значимые различия в двух иерархических группах инструментальных ценностей студен-
тов. В первой группе ценности «исполнительность» и «аккуратность» находятся значительно выше в иерар-
хии ценностей, чем во второй группе. В первой группе ценность «воспитанность» имеет более приоритет-
ный показатель значимости в иерархии ценностей, чем во второй группе. 

5.  Выявлена однородность распределения терминальных ценностей в обоих группах на основании кри-
териев, выделенных Д. А. Леонтьевым: конкретные ценности и абстрактные ценности; ценности професси-
ональной самореализации и ценности личной жизни.

6.  Выявлены различия в распределении инструментальных ценностей в обоих группах на основании кри-
териев, выделенных Д. А. Леонтьевым. Студенты первой группы высоко оценивают «аккуратность», затем 
следует «исполнительность» (ценности дела). Во второй группе эти показатели получают оценку на интер-
вал ниже. Среди ценностей общения в первой группе, наименее предпочитаемой является чуткость, во вто-
рой наиболее предпочитаемой – жизнерадостность, далее чуткость.

7.  Выявлены значимые различия между группами студентов по показателям воспитанность, развитие, аккурат-
ность и исполнительность (1 группа), жизнерадостность, наличие хороших и верных друзей и чуткость (2 группа).

8.  У студентов первой группы приоритетными терминальными и инструментальными являются: вос-
питанность, здоровье, счастливая семейная жизнь, развитие, честность, любовь, ответственность, аккурат-
ность, жизненная мудрость, образованность, уверенность в себе, самоконтроль. У студентов второй группы: 
здоровье, воспитанность, честность, любовь, счастливая семейная жизнь, ответственность, развитие, уве-
ренность в себе, образованность, жизненная мудрость, самоконтроль, жизнерадостность.

Заключение
Исследование ценностных ориентаций позволяет выявить направленность личности обучающихся и роль 

образования в формировании социально востребованных качеств будущего учителя, в частности таких как 
чуткость, непримиримость к недостаткам в себе и других и счастье других (они по результатам исследова-
ния оказались наименее предпочитаемыми). Основные направления дальнейших исследований целесообраз-
но проводить и в контексте изучения взаимосвязи волевой сферы личности и ее ценностных ориентаций.
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Аннотация. В исследованиях психологов большое внимание уделяется изучению потенциаль-
ных условий, детерминирующих успешность профессиональной деятельности и социального 
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ления своей жизнью, уверенности в собственной успешности и продуктивности деятель-
ности, сопровождаемые позитивным эмоциональным состоянием выступают составными 
элементами целостного феномена, определяемого А. Бандурой как «самоэффективность». 
Самоэффективность создает позитивный контекст жизненного пути, позитивного разви-
тия и успешности эмоционального регулирования. Однако самоэффективность не высту-
пает статичной, генеральной личностной характеристикой. Значительно перспективнее 
рассматривать самоэффективность как важную переменную, качественные и количест-
венные параметры находятся во взаимосвязи с актуальной ситуацией, а также с опытом 
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Введение
В современной социально-экономической и политической ситуациях вопрос детерминант высокого ка-

чества жизни человека, сочетающего успешность профессиональной деятельности, ощущение внутреннего 
покоя и благополучия, сопровождающееся положительной самооценкой собственного социального взаимо-
действия, выступает как одно из актуальных направлений современной психологии, в том числе в вопросах 
целевой подготовки студентов [3]. Большое внимание ученых и практиков привлекает феномен самоэффек-
тивности. Термин «самоэффективность» был введен в научный психологический тезаурус А. Бандурой [6]. 
Основным условием достижения поставленных жизненных целей является уверенность самого человека 
в собственных силах, а также позитивная оценка способностей и компетентностей, необходимых для вы-
полнения профессиональной деятельности, а также социального взаимодействия. Самоэффективность ис-
следуется как представление человека о собственном потенциале успешности и имеет большой теоретиче-
ский и эмпирический потенциал, поскольку позволяет прогнозировать развитие линии жизни в различных 
ракурсах: карьерных свершений, планирования и других.

Методология исследования
Зародившись в социально-когнитивной теории А. Бандуры, теоретический конструкт «самоэффектив-

ность» позволяет исследователям фокусировать внимание на внутреннем, личностном потенциале человека. 
При этом самоэффективность не выступает как врожденное образование, обеспечивающее успешность и эф-
фективность практической деятельности [7]. Представление о самоэффективности закладывается в рамках 
активного социального взаимодействия и наработки практического или мысленного, теоретического опыта 
о возможных стратегиях поведения в определенной ситуации. Данная субъективная эмпирия создает внутрен-
нюю установку на собственную успешность, что выражается в выборе более сложных задач, постановке труд-
нодостижимых целей и проявлении высокого уровня мотивации и волевого усилия при их достижении [8].

В работах А. Бандуры и его последователей указывается на различие ожидания эффективности (efficacy 
expectation) и ожидание результатов (outcome expectation), предвосхищения человеком изменения окружа-
ющей среды вследствие собственного поведения. Ожидание эффективности является совокупной оценкой 
собственного потенциала: насколько субъект, выбирая стратегии и характеристики поведения, в состоянии 
соответствовать требованиям ситуации. Знание о том, что и как нужно делать, должно быть подкреплено 
уверенностью человека в собственных силах. Таким образом, самоэффективность выступает как собствен-
ное представление индивидуума о потенциальной возможности успешно осуществить поведение, которое 
приводит к получению ожидаемых результатов [1].

В экспериментальных исследованиях самоэффективность является центральной детерминантой человече-
ского поведения, индикатором стратегии и способов реального поведения человека [8]. Самоэффективность – 
важный когнитивный фактор, организующий поведение человека. Представление о собственной эффективно-
сти посредством задаваемой символической представленности (в виде образа, схемы и прочих обобщенных 
сигнификатов) влияет на целеполагание, паттерны мышления, решения, действия и переживания, настойчи-
вость, успешность социального и профессионального взаимодействия и мотивацию, а также на ряд других ког-
нитивных и эмоциональных факторов, обеспечивающих в конечном результате эффективность деятельности.

Высокий теоретико-объяснительный и эмпирико-практический потенциал теории самоэффективности 
особенно ярко проявляется при ее рассмотрении в ракурсе иных психологических теорий детерминирования 
поведения. Например, весьма популярная концепция локуса контроля Дж. Роттера позволяет исследовать 
роль воспринимаемого контроля как личностно или социально (извне) детерминированного условия успеш-
ности жизнедеятельности [2; 14; 15]. В социально-когнитивной теории контроль детерминирован личными 
убеждениями в собственных, является одним из компонентов самоэффективности [6]. 

В атрибутивной теории мотивации Б. Вайнера утверждается, что выбор человеком стратегии поведе-
ния базируется на представлении причин собственных успехов, неудач и степени собственной ответствен-
ности, что предопределяет и оценку полученных результатов, поскольку каузальные атрибуции не только 
порождают ожидания будущих успехов и определяют степень настойчивости и уровень приложенных уси-
лий, но и программируют эмоциональную окрашенность реакции [18].
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Теория мотивации эффективности (R. W. White) рассматривает движущей силой возникновения поведе-
ния и его регуляции стремление к компетентности [17].

В некоторых случаях теория самоэффективности, подтверждая и развивая выдвинутые в других иссле-
дованиях теоретические положения, позволяет акцентрирвать внимание в первую очередь на внутренних 
силах человека, принимая во внимание роль социального воздействия. Например, концепция выученной 
беспомощности (M. E. Seligman) эволюционирует в явно гуманистском направлении в понятие «снижение 
ожиданий эффективности» А. Бандуры [16], а популярный сегодня в практической психологии термин «ори-
ентация на овладение мастерством» (mastery-oriented qualities) имеет теоретические основы в конструкте вы-
сокой самоэффективности [9].

Можно выделить концептуальную близость теорий приращения интеллекта с содержанием термина са-
моэффективность. Эффективный мотивационный паттерн (mastery-oriented qualities) формируется из суммы 
возможных реакций, ориентированных на способы преодоления неудачи – развития настойчивости, стрем-
ление к реализации трудных задач, поиска стратегий решения проблемы [5].

Когнитивно-аффективная теория W. Mischel в процессе прогнозирования индивидуального поведения 
в конкретной ситуации ориентируется на состав личностных переменных – когнитивно-аффективных еди-
ниц (компетентность, саморегуляторные стратегии, ожидания, убеждения, цели и ценности, стратегии ко-
дирования и декодирования информации и эмоциональные реакции) [11; 12; 13].

В работах С. Мадди (S. R. Maddi) выдвигается идея о том, что на выбор стратегии поведения субъ-
екта влияют разнонаправленные установки,  воздействия которых на человека способствует формиро-
ванию такого личностного качества как жизнестойкость. Генеральный вектор выбора форму поведения 
направлен на выживание в  стрессогенных ситуациях. Однако преодоление негативного воздействия 
субъектом всегда реализуется в контексте представления о возможности использовать ситуацию в целях 
личностного роста [10]. Жизнестойкость фактически определяет характеристики социальной активно-
сти в противовес сепарации и изоляции, направленной на преобразование собственной жизни. Жизне-
стойкость актуализируется в стремлении взять контроль над собственной жизнью, противостоя пози-
ции бессилия. Высокий уровень жизнестойкости определяет готовность субъекту к принятию вызова 
и толерантности к риску [4]. 

В результате проведенного теоретического анализа были выдвинуты следующие предположения:
 – на представление о самоэффективности специалиста влияет его представление о собственной ком-

петентности и способности брать ответственность за происходящее вокруг;
 – на уровень самоэффективности и успешности специалиста существенно не влияет уровень самооценки.
Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено эмпирическое исследование.

Ход и результаты исследования
Для изучения самоэффективности был использован тест «Определение уровня общей самоэффектив-

ности», разработанный американскими психологами Дж. Маддуксом и М. Шеером, переведенный и адап-
тированный А. В. Бояринцевой.

Для определения локуса контроля применялась методика «Диагностика парциальных позиций интер-
нальности – экстернальности личности» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд), которая позволя-
ет оценить, как респондент относится к происходящим в его жизни событиям, считает ли он себя автором 
и основным актором собственной судьбы или считает, что он не властен над ними. Статистический анализ 
был проведен при помощи U-критерия Манна-Уитни. 

В исследовании приняли участие сотрудники одной организации города Москвы, мужчины и женщины 
в возрасте от 20 до 52 лет. Общее количество респондентов 51 человек. Все участники исследования име-
ли высшее образование, имели семью и профессиональный опыт, были удовлетворены развитием себя как 
специалиста, посещали тренинги и семинары профессионального и личностного развития. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило выделить значимые факторы представлений ис-
пытуемых о самоэффективности специалиста для данной группы испытуемых. Результаты представлены 
в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа представлений испытуемых  

о самоэффективности специалиста

Параметр

Представление
о самоэффективности

в предметной деятельности

Представление
о самоэффективности

в межличностном общении

значение 
критерия

уровень значимости
значение 
критерия

уровень значимости

Общая интернальность 918 ≤ 0,01
(зона значимости) 994,5 0,025 

(зона неопределенности)

Интернальность достижений 918 ≤ 0,05
(зона незначимости) 918 ≤0,01

(зона значимости)

Интернальность неудач 918 ≤ 0,01
(зона значимости) 994,5 0,025 

(зона неопределенности)

Интернальность 
в семейных отношениях 1 071 ≤ 0,05

(зона незначимости) 841,5 ≤0,01 
(зона значимости)

Интернальность производствен-
ных отношений 561 ≤ 0,01

(зона значимости) 1249,5 ≤0,05
(зона незначимости)

Интернальность межличностных 
отношений 1 275 ≤ 0,05

(зона незначимости) 637,5 ≤0,01
(зона значимости)

Интернальность 
в отношении здоровья–болезни 943,5 ≤ 0,01

(зона значимости) 969 0,015
(зона неопределенности)

Самооценка личности 1 173 ≤ 0,05
(зона незначимости) 739,5 ≤0,01

(зона значимости)
Составлено авторами по материалам исследования

Выводы

Статистическую значимость для самоэффективности в сфере межличностного общения показали:
 – способность человека осознавать, что большинство важных событий в его жизни были результатом 

его собственных действий, что он может контролировать их и, следовательно, чувствовать свою ответствен-
ность за эти события и за развитие всей своей жизни;

 – признание человеком ответственности за благополучие собственной семейной жизни;
 – способность субъекта управлять неформальными отношениями с другими людьми, сохраняя при этом 

доброжелательный эмоциональный фон;
 – адекватная самооценка. 
Статистическую значимость для самоэффективности в сфере предметной деятельности показали:

 – способность осознавать, что человек сам является автором своей судьбы, что главные жизненные 
коллизии детерминированы личными исканиями, являются плодом собственных усилий, и, следовательно, 
являются управляемыми, поддаются развитию или коррекции, что определяет признание собственной от-
ветственности за свою судьбу; 

 – обладание развитым чувством субъективного контроля;
 – способность определять личный вклад в развитие своей профессиональной карьеры как решающий 

фактор ее успешности, а также воспринимать свой социальный статус в рабочей группе как результат вы-
строенной стратегии взаимодействия с коллегами;

 – способность нести ответственность за свое здоровье.
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Заключение
Полученные эмпирические данные позволяют выделить переменные, которые могут выступить индика-

торами развития самоэффективности.
Поскольку самоэффективность не является постоянной, неизменной характеристикой, полученные ре-

зультаты исследования позволили разработать рекомендации и наметить индивидуальную программу раз-
вития для каждого участника, нацеленную на развитие определенных умений в построении личной страте-
гии успешности, включающей аспекты как профессионального развития, так и социальной компетентности. 
Большое внимание уделялось позитивным представлениям о собственном будущем, эмоциональному фону, 
а также физическому состоянию.

Развитие самоэффективности индивида выступает важным аспектом личностного, профессионального 
и социального развития человеческого капитала, важнейшего компонента позитивной тенденции эволюции 
современного общества.
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