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Введение
На сегодняшний день последствия пандемии новой коронавирусной инфекции SARS-nCoV-2 оказыва-

ют значительное негативное воздействие на экономику Российской Федерации (далее – РФ). Важно под-
черкнуть, что пандемия существенно отличается масштабностью, высоким риском неопределенности и про-
должительностью распространения. Наиболее тяжелые последствия пандемии ощутили на себе основные 
субъекты экономической среды, вносящие существенный вклад в национальную экономику – предприятия 
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Необходимо отметить, что субъекты МСП при воз-
никновении тех или иных кризисных явлений являются наиболее уязвимыми по сравнению с крупным биз-
несом, потому что они не обладают необходимым объемом финансовых и управленческих ресурсов, имеют 
низкую конкурентоспособность на начальном этапе жизненного цикла. По этой причине государственная 
поддержка субъектов МСП – необходимый элемент реагирования со стороны государства на сложившуюся 
негативную экономическую ситуацию.

Малый и средний бизнес выделяют как особый сектор коммерческих организаций в экономике, значи-
мость которого определяется существенным влиянием на уровень занятости и доходов населения. Во мно-
гих странах мира развитый сектор МСП является основой создания новых высокопроизводительных пред-
приятий, внедряющих значительное количество инноваций. 

В российском законодательстве выделяют категории микропредприятий, малых и средних предприятий, 
определяемые в соответствии с численностью работников и величиной годового дохода. Микропредприя-
тия – предприятия численностью до 15 чел. и доходом до 120 млн руб.; малые предприятия – до 100 чел. 
и до 800 млн руб. дохода; средние предприятия – до 250 чел. и до 2 млрд руб. дохода. Для проведения меж-
дународного сопоставления в странах Организации экономического сотрудничества и развития к малым 
и средним предприятиям относят организации с численностью сотрудников до 250 чел. и разделяют на че-
тыре категории без ограничений по суммам доходов. На эти предприятия приходится 48 % валового вну-
треннего продукта в Корее, 51 % в Великобритании, 53 % в Германии, 60 % в Финляндии, что по своей 
структуре значительно превышает аналогичные показатели в России [9]. Поддержка МСП является важным 
направлением государственной экономической политики в большинстве стран мира.

Негативные последствия пандемии поспособствовали обвалу цен на нефть на мировом рынке, в свою 
очередь, вызвав девальвацию рубля. Из-за введенных ограничений, направленных на снижение заболевае-
мости коронавирусной инфекцией, произошло снижение спроса и деловой активности. В период пандемии 
наблюдались следующие тенденции.

1.  В апреле 2020 г. произошло существенное снижение индекса активности PMI малого и среднего биз-
неса до рекордно низкого значения – 38,5 пунктов. Однако с 2021 г. возникла тенденция роста деловой ак-
тивности МСП: в январе 2021 г. индекс активности малого и среднего бизнеса увеличился до 49,3 пункта, 
а в феврале данный показатель сравнялся с допандемийным значением и составил 51,6 пункта. Массовая 
вакцинация населения, а также ослабление и снятие коронавирусных ограничений в дальнейшем будут спо-
собствовать восстановлению деловой активности [10].

2.  По итогам ноября 2020 г. – января 2021 г., численность безработных составила 4,46 млн чел. (увели-
чение показателя на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

3.  Слабый спрос, вызванный снижением потока клиентов из-за коронавирусных ограничений, выступа-
ет в качестве одной из основных проблем субъектов МСП в начале 2021 г.

Практика показывает, что уязвимость рассматриваемого сектора экономики заключается не только в от-
сутствии необходимого объема финансовых и управленческих ресурсов, но и в низкой доли прямого исполь-
зования в производственном процессе различных инновационных технологий (большое количество компаний 
характеризуются отсутствием высокого инновационного потенциала). Месяцы пандемии продемонстриро-
вали, что компании, осуществлявшие активное внедрение передовых цифровых технологий и решений, ме-
нее чувствительно ощутили на себе кризисные явления, вызванные пандемией [8].

В РФ поддержка субъектов МСП и пострадавших отраслей экономики оказана через предоставле-
ние отсрочек по налогам, взносам на социальное страхование, аренды государственного и муниципаль-
ного имущества, субсидий субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях, льготного кредитования.  
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Последствием кризисных явлений может стать риск массовой ликвидации субъектов МСП по причине не-
возможности исполнения финансовых обязательств или резкого падения рентабельности деятельности. 

В качестве долгосрочных направлений развития МСП выделить снятие ряда административных регули-
рующих барьеров в деятельности МСП, укрепление институтов защиты прав собственности, совершенст-
вование налогового законодательства, упрощение доступа к кредитным финансовым ресурсам, поддержку 
экспортных операций, создание и развитие инновационной среды и другие [17].

Стоит отметить, что нынешний кризис носит не качественный системный характер, а вызван временны-
ми форс-мажорными обстоятельствами. Основными негативными событиями, нанесшими ущерб деятельнос-
ти МСП, стали приостановка или ограничение деятельности отдельных отраслей экономики, введение режима 
нерабочих дней, необходимость осуществления дополнительных расходов и общее снижение спроса, в особен-
ности на отдельные виды товаров и услуг. При этом снижение экономической активности имеет мультипли-
кативный эффект, вызывая падение реальных доходов населения и снижение платежеспособного спроса [11].

Важность поддержки и увеличения сектора МСП закреплена в указе Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», предполагающим увеличение чи-
сленности занятых в сфере МСП до 25 млн чел. при значении данного показателя в 2018 г. 19,2 млн чел. [1]. 
В паспорте национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» установлено целью увеличение доли МСП в валовом внутреннем продук-
те с 22,3 % в 2018 г. до 32,5 % в 2024 г. и доли несырьевого экспорта с 8,6 % до 10 %.

Меры государственной антикризисной поддержки субъектов МСП в Российской 
Федерации

Для наиболее детального анализа необходимо рассмотреть меры, предложенные Правительством РФ для 
поддержки сектора МСП в условиях осложнения эпидемиологической обстановки. С 2019 г. льготные кре-
диты субъектам МСП предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2018 г. № 1764 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 гг. субъектам МСП, а также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (Програм-
ма льготного кредитования субъектов МСП, далее – Правила 1764) [2]. Следует отметить, что эта програм-
ма применялась как общая мера поддержки МСП до введения карантинных ограничений и в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 372 также стала существенным инструментом 
антикризисной поддержки [3]. Выделим основные аспекты данного нормативно-правового акта.

Таблица 1
Характеристика льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства

Цель кредитования Размер кредита Срок кредита Ставка Критерии

Инвестиционные цели От 500 тыс. руб. 
до 2 млрд руб.

До 5 лет Не должна превышать значе-
ние ключевой ставки Цент-
рального Банка РФ (на дату 
заключения кредитного до-
говора (соглашения)) более 
чем на 2,75 % годовых

Заемщик должен вести свою 
деятельность непосредст-
венно в одной (несколь-
ких) отраслях в соответ-
ствии с приложением № 1 
Правил 1764;
кредит на приобретение 
и (или) создание
основных средств
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Цель кредитования Размер кредита Срок кредита Ставка Критерии

Пополнение оборотных 
средств

От 500 тыс. руб. 
до 500 млн руб.

До 1 года Не должна превышать значе-
ние ключевой ставки Цент-
рального Банка РФ (на дату 
заключения кредитного до-
говора (соглашения)) более 
чем на 2,75 % годовых

Заемщик должен осуществ-
лять свою деятельность 
непосредственно в одной 
(нескольких) отраслях в со-
ответствии с приложением 
№ 1 Правил 1764

Развитие предпринима-
тельской деятельности

До 10 млн руб. До 5 лет Не должна превышать 9,95 % 
годовых -

Рефинансирование

-

На срок не более 
срока ранее полу-
ченного кредита

Не должна превышать значе-
ние ключевой ставки Цент-
рального Банка РФ (на дату 
заключения кредитного до-
говора (соглашения)) более 
чем на 2,75 % годовых

-

Источник: [2]

Министерством экономического развития РФ с целью прямого участия в реализации Правил 1 764 было 
отобрано более 100 кредитных организаций, имеющих опыт кредитования малого и среднего бизнеса. В этот 
перечень входят как крупные отечественные банки с расширенной филиальной сетью, так и некрупные ре-
гиональные банки, имеющие опыт кредитования субъектов МСП. В соответствии с Правилами 1 764 заем-
щик имеет право обратиться с целью получения льготного кредита в любой из уполномоченных банков. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 372 проведена оптимизация 
параметров Правил 1 764, а именно:

 – упрощены существующие требования к заемщику (исключено требование об отсутствии задолжен-
ности по налогам, сборам, заработной плате, а также об отсутствии просроченных платежей по кредитным 
договорам на срок свыше 30 календарных дней);

 – отменены ограничения по максимальному суммарному объему кредитных соглашений на рефинан-
сирование;

 – внедрена возможность рефинансирования кредитных соглашений на оборотные цели.
С начала года, в рамках реализации Программы льготного кредитования субъектов МСП, заключе-

но более 7 тыс. кредитных договоров на общую сумму свыше 425 млрд руб. при плановом объеме выдачи 
в 2021 г. 700 млрд руб.

С целью усиления адресности поддержки субъектов МСП были внесены изменения в Правила 1 764, 
устанавливающие для банков предельную долю кредитов на пополнение оборотных средств не менее 50 % 
и, соответственно, долю кредитов на инвестиционные цели менее 50 %, вводящие единые темпы предостав-
ления кредитов в течение года и устанавливающие дифференцированные шкалы ставки субсидирования в за-
висимости от отрасли, категории заемщика и размера кредита. Ставка субсидирования в размере 1 % уста-
навливается для кредитов в сфере строительства и аренды недвижимости, а также для кредитов субъектам 
МСП, относящимся к категории «микропредприятие» в размере более 200 млн руб. и относящимся к кате-
гории «малое предприятие» в размере более 500 млн руб.

В качестве меры антикризисной поддержки также было принято Постановление Правительства РФ от 
2 апреля 2020 г. № 422 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета рос-
сийским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2020 году субъектам предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занято-
сти» [5]. В соответствии с этим постановлением юридические лица и индивидуальные предприниматели 
могли получить кредиты для выплаты заработной платы с учетом районных коэффициентов и обязательных 
начислений на нее на срок не более 6 месяцев и заканчивающийся не позднее 30 ноября 2020 г. под ставку 

Окончание табл. 1
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0 % годовых при осуществлении деятельности в наиболее пострадавших отраслях экономики. Максималь-
ная сумма кредита определялась как произведение минимального размера оплаты труда с обязательными 
начислениями на нее, численности работников и периода субсидирования. В рамках данной антикризис-
ной меры поддержки всего было заключено 17 792 кредитных договора на общую сумму 94,735 млрд руб.

Кроме этого, было принято Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на возобновление деятельности», в соответствии с которым при соблюде-
нии установленных условий заемщикам из пострадавших отраслей экономики предоставлялись кредиты под 
2 % годовых с возможностью частичного или полного списания при сохранении занятости в период с марта 
2020 г. по 1 апреля 2021 г. на уровне не менее 80 % [6]. Максимальный размер предоставляемых кредитных 
средств определяется как произведение минимального размера оплаты труда, численности работников и ко-
личества месяцев базового периода кредитного соглашения, не превышающего 6 до 1 декабря 2020 г. [15]. 
В рамках этого постановления заключено 225 842 кредитных соглашения на общую сумму 442,903 млрд руб., 
или 99 % установленного лимита бюджетных средств, при том, что поступило обращений на выдачу льгот-
ных кредитов на общую сумму 871,724 млрд руб. Следует отметить, что эта программа стала одной из са-
мых востребованных мер антикризисной поддержки.

Еще одной мерой антикризисной поддержки являлось принятие постановление Правительства РФ от 2 апре-
ля 2020 г. № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюдже-
та российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъек-
там малого и среднего предпринимательства», в соответствии с которым заемщикам наиболее пострадавших 
отраслей экономики предоставлялась отсрочка уплаты платежей по ранее выданным льготным кредитным 
договорам на срок не более 6 месяцев, заканчивающийся не позднее 31 декабря 2020 г. при компенсации 
кредитным организациям 67 % сумм процентных платежей [4]. В рамках этой меры поддержки была пре-
доставлена отсрочка по 737 кредитам на сумму 18,67 млрд руб. и общим размером субсидирования про-
центных платежей в 626 млн руб. при изначально запланированной величине субсидий в 1,424 млрд рубл.

В целях поддержки наиболее пострадавших отраслей было принято Постановление Правительства 
РФ от 27 февраля 2021 г. № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, вы-
данным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление пред-
принимательской деятельности» [7]. В соответствии с этим постановлением заемщикам, соответствующим 
определенным условиям, предоставляются льготные кредиты со ставкой 3 % годовых сроком на 6 месяцев 
и погашением в течение следующих шести месяцев при условии сохранения занятости на уровне не ме-
нее 90 %. Максимальная сумма кредитного соглашения определяется как произведение минимального раз-
мера оплаты труда, численности работников и расчетного периода 12 месяцев, но не более 500 млн руб. 
Для выдачи этих кредитов уполномоченным банкам предоставляется субсидия в размере 6 % годовых [7]. 
В рамках реализации данного постановления поступило 21,72 тыс. обращений об участии в программе, 
из них одобрено 11,62 тыс. обращений на общую сумму 36,31 млрд руб. и заключено 8,58 тыс. кредитных 
договоров на общую сумму 22,99 млрд руб. 

Меры поддержки субъектов МСП в других странах
Рассмотрим основные антикризисные меры поддержки, введенные в большинстве стран мира. К основ-

ным мерам можно отнести налоговые льготы, отсрочки по аренде, рассрочки по кредитам, предоставление 
субсидий и льготных кредитов.

В Китае среди мер были предоставлены отсрочки выплат по кредитам, освобождение от уплаты налогов 
сроком до трех месяцев для субъектов МСП и снижение экспортных пошлин. Были снижены требования обя-
зательного резервирования для кредитных организаций с целью увеличения ликвидности в экономике [14].

В Корее среди мер поддержки применялось снижение ключевой ставки и предоставление льготного кре-
дитования, снижение налогов на потребление, предоставление налоговых кредитов арендодателям при сни-
жении платежей для арендаторов. 
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В США в качестве основных мер поддержки применялись выплаты населению в размере 1 200 долл. 
и программы льготного кредитования предпринимательства [15].

В Великобритании антикризисная помощь оказывалась путем предоставления выплат самозанятым 
и уволенным сотрудникам в размере 80 % их среднемесячных доходов за последние три года, но не более 
2 500 фунтов стерлингов в месяц.

В Германии в качестве мер применялись отсрочки налоговых платежей и взносов социального страхо-
вания, снижение налогов на недвижимость, предоставление субсидий малым предприятиям и самозанятым, 
предоставление льготного кредитования [13].

Оценить эффективность реализации антикризисных мер поддержки можно по таким показателям, 
как изменение числа МСП, численности работников МСП, изменению выручки, индексам деловой ак-
тивности. Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) по данным Рос-
стата ежегодно сокращается с 2017 г.: 2017 г. – 6 671 832; 2018 г. – 6 271 693; 2019 г. – 5 977 621; 2020 г. – 
5 469 124 чел. Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за 2019 г. составил 28,7 трлн руб.; 
за 2020 г. – 25,6 трлн руб., и таким образом, сократился более, чем на 3 трлн руб. [18]. При наличии дан-
ных показателей можно говорить о недостаточности применяемых системных и антикризисных мер под-
держки МСП. При проведении антикризисных мер поддержки можно отметить ограниченность бюджет-
ных средств и, возможно, неполный охват субъектов предпринимательства этими мерами по причинам 
в том числе недостаточной информированности о мерах поддержки, оказываемых в заявительном поряд-
ке, несоответствия видов экономической деятельности, недоверия к надежности кредитного механизма 
как форме предоставления антикризисной поддержки. 

Другим показателем для оценки состояния сектора МСП и оказываемых ему мер поддержки является 
индекс деловой уверенности, рассчитываемый ОСЭР. Базовое значение данного индекса 100. В настоящее 
время значение этого индекса для России составляет 102,57 пунктов, что опережает большинство других 
стран, в том числе Германию, США, Китай, Польшу. Этот показатель говорит о возможности достаточно 
уверенного восстановления экономики в сравнении с другими странами мира [16].

Выводы
Экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции SARS-nCoV-2 стали 

серьезным кризисным испытанием для российской экономики в целом и особенно сектора малого и сред-
него предпринимательства. С целью уменьшения экономического ущерба от вынужденных ограничений 
экономической деятельности и общего снижения платежеспособного спроса был принят ряд антикризис-
ных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики, который соответствует мировым практикам принятия антикризисных программ поддержки. Реализу-
емые антикризисные меры показали свою высокую востребованность среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Проведение программ антикризисной поддержки малого и среднего предпринимательства можно оха-
рактеризовать недостаточностью объемов выделяемых бюджетных средств для удовлетворения заявлений 
на участие в антикризисных программах и компенсации выпадающих доходов субъектов предпринима-
тельства в результате действия карантинных ограничений. Большинство антикризисных программ было 
направлено на поддержку определенного перечня наиболее пострадавших отраслей экономики, что в усло-
виях возникновения ситуации негативного воздействия кризисных явлений на большинство отраслей не 
в полной мере соотносится с достижением цели равномерного снижения кризисного ущерба для эконо-
мики в целом. Следует отметить временный эффект принятия и реализации антикризисных мер, который 
не может быть определяющим фактором влияния на долгосрочные тренды динамики развития малого 
и среднего предпринимательства. Тем не менее, проведение программ антикризисной поддержки показа-
ло достаточно высокую эффективность и не позволило значительно ухудшить функционирование секто-
ра малого и среднего предпринимательства с учетом сложности и масштаба настоящего кризиса, что под-
тверждает восстановление показателей индикаторов деловой активности. 
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специфические особенности эскалации конфликта и ее уместность в той или иной кон-
фликтной ситуации. Проанализированы психологические стороны эскалации конфликта, 
проявляющиеся в нежелании отечественных руководителей выносить проблему выше из-
за боязни не справиться с управлением конфликтом. Выделены стратегии управления 
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ESCALATION AS A WAY TO RESOLVE CONFLICTS 
AND CONTRADICTIONS
Abstract. The domestic and foreign practice of project conflict management and resolution 
is analysed. The concepts of “conflict” and “contradiction” are differentiated. The modern 
point of view on the essence of the conflict is revealed, suggesting that the conflict does not 
always have negative consequences. In some cases, it is necessary to increase the effectiveness 
of the project implementation, so sometimes managers are required to stimulate its development 
(escalation of the conflict). The specific features of the escalation of the conflict and its relevance 
in a particular conflict situation are determined. The psychological features of the conflict 
escalation are analysed, which are manifested in the reluctance of domestic leaders to take 
the problem higher because of the fear of not being able to cope with the management of the 
conflict. Strategies for managing project conflicts are highlighted, and a conceptual model for 
managing them is proposed.
Keywords: conflict, communications, project management, project team, conflict escalation, 
contradiction, constructiveness, destructiveness, conflict behavior strategies

For citation: Evdokimova J.G., Sycheva S.M., Shramchenko T.B.,   Khalimon E.A. (2021) Escalation 
as a way to resolve conflicts and contradictions. Vestnik universiteta, no. 6, pp. 14–21. DOI: 10.26425/1816-
4277-2021-6-14-21

© Евдокимова Ю.Г., Сычёва С.М., Шрамченко Т.Б., Халимон Е.А., 2021.  
Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
© Evdokimova J.G., Sycheva S.M., Shramchenko T.B.,  Khalimon E.A., 2021.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



15

Актуальные вопросы управления  

Введение
Разногласия и конфликты естественны для проектной деятельности в организациях. Споры могут воз-

никать по поводу приоритетов, распределения ресурсов, качества работы, решения возникающих проблем 
и т. д. Одни конфликты способны улучшить качество работы проектной группы, другие могут отрицатель-
но сказаться на выполнении проекта. При этом теория и практика урегулирования конфликтов представля-
ют различные подходы: судебное разрешение конфликтов, арбитраж, примирение, посредничество, услу-
ги, вмешательство власти, консультации по процессу, управление конфликтом с помощью эскалации и др. 

Многие из этих подходов можно сравнить и оценить, чтобы прийти к выводам об использовании кон-
кретных моделей урегулирования конфликтов для различных видов социальных конфликтов и различной 
степени их интенсивности. Цель статьи – исследовать общемировую практику урегулирования и разреше-
ния конфликтов, ответить на опросы, каковы бывают степени интенсивности конфликтов, эскалации, какой 
метод подходит для эскалации социальных конфликтов внутри организаций. Для этого нами рассмотрены 
понятия конфликта и концептуальная модель эскалации, ее механизмы и этапы, с которыми связаны и стра-
тегии урегулирования конфликтов.

Анализ теоретических исследований конфликтов
Конфликт представляет собой столкновение противоположных интересов, взглядов, целей, позиций, мне-

ний двух или нескольких людей. В его основе всегда лежит какой-либо повод. Понятия «конфликт» и «про-
тиворечия» не тождественны. Конфликт представляет собой наиболее острую стадию развития противоре-
чий. Как правило, о конфликте начинают говорить при нарушении нормального взаимодействия в трудовом 
процессе из-за существующих разногласий [7]. Если конфликтную ситуацию не решать, она может привес-
ти к срыву сроков выполнения проекта, снижению его качества [6].

Развитие конфликта, где последующие разрушительные воздействия оппонентов друг на друга сильнее, 
чем предыдущие, называется эскалацией конфликта. В своем развитии эскалация проходит ряд стадий: раз-
личия, поляризация, столкновение, антагонизм. На каждой из стадий проявляются свои формы конфликтных 
отношений: разногласия, недоумения, переговоры, споры, дискуссии, угрозы и ультиматумы, вербальные 
атаки, разрушение противника, агрессия.Таким образом, противоречия постепенно обостряются, появляет-
ся противоборство. Структура эскалации конфликта в проекте представлена на рисунке 1. 

Источник: [5]

Рис. 1. Структура эскалации конфликта в проекте

Разрушительный конфликт

Эт
ап

ы
 п

ро
ти

во
ре

чи
й

Антагонизм

Столкновение

Поляризация

Различие

Нет конфликта

Разрушение противника
Агрессия

Угрозы и ультиматумы
Вербальные атаки

Переговоры 
Спор, дискуссия

Недоумения
Разногласия Ф

ор
мы

 к
он

фл
ик

тн
ы

х 
от

но
ш

ен
ий



16

Вестник университета № 6, 2021

Конфликт служит способом выявления и разрешения противоречий. Если противоположные силы, их ин-
тересы вызывают напряжение, переходящее в открытое противоборство, естественно, этому противоборст-
ву рано или поздно должен прийти конец. Конфликт и его последующее разрешение является одним из спо-
собов выхода из сложившегося тупика.

Рассмотрим особенности эскалации конфликта, которые следует учитывать при управлении конфлик-
тами в проекте.

Как и сам конфликт, эскалация является объективной закономерностью. Она может играть как положи-
тельную, так и отрицательную роль. Как правило, именно при обострении конфликтной ситуации скрытая 
проблема выходит наружу. Это ведет, с одной стороны, к тому, что нарушается привычный темп работы, на-
прасно расходуются силы, с другой стороны, восстанавливается баланс, налаживается система связей меж-
ду сотрудниками, уточняется роль каждого из них.

Характерная особенность эскалации конфликта состоит в том, что это не одномоментное явление, 
а всегда определенный отрезок времени, в течение которого разрешаются противоречия. По мере разреше-
ния противоречий выясняется их глубина, сложность, важность, способы ликвидации (или предотвраще-
ния), возможность повторения. В свою очередь, это служит накоплению опыта по управлению конфликта-
ми у руководителей проектов.

Конечно, доведение конфликта до эскалации не всегда положительно сказывается на проектной де-
ятельности коллектива. Американские руководители, согласно результатам опроса, выделили конструк-
тивные и деструктивные конфликты [4]. Первые необходимо поощрять и развивать, вторые – предупреж-
дать и нейтрализовать.

Прежде чем оценивать конфликтные ситуации, требуется обратить внимание на субъективную сторону 
конкретного конфликта, выяснить характер его протекания (конструктивный или деструктивный). Для де-
структивных конфликтов характерно формирование предвзятости, личной неприязни, а также конкретной 
выгоды из этого конфликта. В конструктивных конфликтах, как правило, имеется меньше негативных со-
ставляющих. Это своего рода заявление о своих правах, об уважении права другого человека, отстаивание 
своих взглядов и позиций без увода дискуссии в сторону и затрагивания личности.

Для конструктивного конфликта характерно формирование такой ситуации, когда противостоящие друг 
другу стороны не выходят за этические нормы, сохраняют деловые отношения и не отстаивают упорно свою 
позицию, невзирая не интересы противоборствующего лица. Для деструктивных конфликтов характерны 
негативные последствия, в результате чего персонал снижает эффективность работы в группе проекта, что 
приводит к снижению эффективности деятельности всей организации.

Таким образом, еще на первом этапе проявления разногласий у сотрудников руководитель проекта дол-
жен выделить возможные конструктивные и деструктивные элементы и последствия конфликта, опреде-
лить симптомы их проявления и проанализировать множество факторов, которые помогут выстроить мо-
дель управления конфликтом. 

Оценивая конструктивность и деструктивность конфликтов (их последствий), необходимо иметь в виду 
следующее:

 – отсутствие четких критериев различий конструктивных и деструктивных конфликтов. На вопрос, ка-
кова грань между конструктивными и деструктивными последствиями конфликтов иногда трудно дать од-
нозначный ответ, особенно когда необходимо оценить последствия конкретного конфликта;

 – множество конфликтов имеет одновременно и конструктивные, и деструктивные последствия;
 – степень конструктивности и деструктивности конкретного конфликта не остается неизменной, на раз-

личных стадиях его развития она может меняться.
В конфликте могут быть заинтересованы не только сами противоборствующие стороны, но и иные участ-

ники (подстрекатели, пособники, организаторы). Следует иметь в виду, что последствия конфликта с пози-
ций разных участников могут оцениваться по-разному.

Конфликт может завершиться следующими результатами.
Устранение конфликта предполагает устранение причин или предмета конфликта. В этом случае один 

из оппонентов либо оба оппонента могут, например, уволиться. Один конфликт может перерасти в другой, 
при этом субъектами конфликта могут быть те же участники или другие.
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Урегулирование конфликта означает его завершение при следующих условиях:
 – примирение оппонентов в состоянии конфликтного тупика, когда цена победы дороже цены урегу-

лирования. Урегулирование происходит на основе договоренности оппонентов пойти на взаимные уступки. 
Однако при этом противоположные интересы и конфликтная ситуация сохраняются;

 – примирение оппонентов на основе признания победы одного из них и фиксации этого в соответст-
вующем документе (соглашении). Но и в этом случае конфликтная ситуация сохраняется, а следовательно, 
может рано или поздно проявиться.

Разрешение конфликтов в проектных группах выражается в устранении противоположности интересов 
противоборствующих сторон. Саморазрешение конфликта невозможно, поэтому его разрешение и урегули-
рование требует приложения значительных усилий со стороны и руководителей коллектива, и оппонентов 
в конфликте.

Анализ практического опыта
Многие отечественные руководители проектов в настоящее время стараются гасить любые конфликтные 

ситуации на начальном этапе их развития, считая, что лучше потушить пожар в зародыше, чем разгоревшее-
ся пламя. Однако необходимо понимать, что доведя конфликт до пика, можно раз и навсегда разрешить кон-
фликтную ситуацию, так как в момент кризиса оппоненты раскрывают истинные чувства и выявляют про-
блемы, которые без развития конфликта обычно обнаружить сложно.

Зарубежная практика менеджмента показывает, что управление и разрешение конфликтов давно стало 
важнейшей задачей руководителя. В 2015 г. американская ассоциация менеджеров провела опрос менедже-
ров об их отношении к управлению конфликтами, где респондентами являлись исполнительные менеджеры 
и вице-президенты компаний [4]. Они подчеркнули, что эскалация способствует «подъему наверх» проблем 
их сотрудников, которые они не в силах разрешить самостоятельно, и отметили, что в большинстве случаев 
предпочитают управлять конфликтом, а не предотвращать его на начальной стадии развития противоречий.

Интересны и полезны также и другие важные результаты этого исследования.
1.  Для руководства было характерно проведение ранжирования управления конфликтами в качестве до-

статочно важного вопроса.
2.  Руководители тратят около трети рабочего времени на то, чтобы разрешать конфликтные ситуации.
3.  Руководство подчеркивает, что формирование конфликтных ситуаций имеет непосредственную связь 

с психологическими аспектами взаимоотношений в коллективе, когда проявляется недопонимание между 
сотрудниками, а также различие их жизненных ценностей.

4.  В том случае, когда руководитель не способен найти решение вопроса, скрытые проблемы выходят 
наружу, в результате чего конфликт разрешается [3; 4; 7]. 

Отметим, что понятия «завершение» и «разрешение конфликта» не тождественны. Завершение конфлик-
та означает окончание, прекращение конфликтной ситуации, но при этом противоречия не всегда нейтрализу-
ются. Иными словами, в этом случае достигается определенное согласие между сотрудниками, конфликтная 
ситуация затухает, но это не означает, что противоречия устранены, и в будущем между оппонентами вновь 
не возникнет спор, не появятся опять эти же или другие противоречия. Разрешение конфликта может быть 
полным или неполным, но в большинстве случаев здесь происходит устранение причин, предмета конфликта. 

На сегодняшний день специалисты предлагают следующие ключевые стратегии управления конфликт-
ной ситуацией: игнорирование, устранение, подавление, разрешение, регулирование, сдерживание, реше-
ние, стимулирование. Характеристика основных из них представлена в ниже.

1.  Приспособление – стратегия сглаживания противоречия, при которой оппоненты поступаются сво-
ими интересами. В то же время один из оппонентов согласен полностью удовлетворить интересы другого, 
который, как правило, обладает большей властью и заинтересован в исходе событий.

Стратегия приспособления рекомендуется, когда:
 – происходящие события не слишком значимы для вас, результат решения конфликта важен для дру-

гой стороны и практически безразличен вам;
 – вам важнее сохранить мир и хорошие отношения с другими людьми (группами); объем собственной 

власти невелик;
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 – заведомо решая конфликтную ситуацию не в свою пользу, вы рассчитываете в будущем на подобные 
действия с противоположной стороны;

 – вы понимаете, что не правы в данной конфликтной ситуации, но не желаете по каким-либо сообра-
жениям это признать.

2.  Компромисс – частичное удовлетворение интересов обеих сторон через взаимные уступки. Стратегия 
предполагает, что все оппоненты одинаково стремятся к достижению согласия и будут вырабатывать 
компромиссное решение посредством обмена уступками. 

Стратегия компромисса используется, когда:
 – интересы обеих сторон исключают друг друга; 
 – обе стороны обладают одинаковой властью;
 – решение нужно получить быстро; 
 – другие подходы оказались неэффективными.
Стратегия эффективна, когда оба оппонента хотят одного и того же, но понимают, что одновременно ис-

полнение для обоих одного и того же желания невыполнимо. Для решения конфликта путем компромисса 
следует начинать с выяснения интересов оппонентов и определить область совпадения интересов.

3.  Конкуренция, соперничество эффективны в случае, когда использующая ее сторона имеет достаточ-
ный авторитет, высокий уровень власти, знает реальный способ устранения конфликтной ситуации и имеет 
возможность настаивать на применении этого способа. 

Стратегию конкуренции, соперничество следует использовать, когда:
 – исход конфликта очень важен для вас, и вы уверены, что предлагаемое вами решение единственно 

возможное, наилучшее;
 – конфликтную ситуацию следует разрешить быстро, и вы обладаете достаточным уровнем власти для 

принятия «волевого решения»;
 – ситуация, вызванная конфликтом, является критической, и в случае ее стагнации вы многое теряете;
 – вы не видите реального способа решения конфликта, но любая форма пассивного поведения еще бо-

лее углубит конфликтную ситуацию.
4.  Сотрудничество – стратегия, которая состоит в поиске решения, удовлетворяющего интересы всех 

сторон в ходе открытого обсуждения. 
Эта стратегия основана на убежденности участников конфликта в том, что расхождение во взглядах – это 

неизбежный результат того, что у каждой стороны есть свои представления о том, что правильно, а что нет. Ис-
пользующий данную стратегию ищет решение проблемы, а не старается добиться своей цели за счет других. 

Стратегия сотрудничества используется, когда:
 – оппонентов связывают тесные, длительные и взаимовыгодные отношения;
 – решение проблемы очень важно для обеих сторон;
 – оппоненты обладают полной информацией об истинной причине конфликта и не желают развития 

возникшей конфликтной ситуации;
 – есть время поработать над возникшей проблемой;
 – оппоненты могут изложить суть своих интересов и выслушать друг друга, при этом они способны 

к откровенному обсуждению возникшей проблемы, и ни одна сторона не обладает возможностями его си-
лового решения в свою пользу.

Однако ни одна из рассмотренных стратегий не может быть выделена как наилучшая. Как правило, для 
разрешения конфликта применяются комбинации стратегий, а иногда доминирует одна из них. Руководите-
ли проектов должны знать характерные черты каждой стратегии и сознательно выбирать наиболее подхо-
дящую к конкретной ситуации.

Из названных стратегий наиболее часто применяется стратегия соперничества. По мнению специали-
стов, эта стратегия используется в 90 % случаев. Ведь конфликт и состоит в противоборстве оппонентов. 
В период эскалации следует использовать именно эту стратегию. Стратегия сотрудничества – наиболее слож-
ная для реализации, поскольку она предполагает знание скрытых мотивов каждой стороны, а также нали-
чие больших временных ресурсов для решения возникшей проблемы. Она применяется примерно в 2–3 % 
ситуаций, так же как и другие стратегии [3].
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Итак, зная характеристики каждой из стратегий, понимая конкретную конфликтную ситуацию, руково-
дитель под любую из них должен вырабатывать свою собственную уникальную стратегию, в основе кото-
рой лежит анализ множества факторов, в том числе уровень конфликтного взаимодействия [2].

В целом для состояния постконфликтных отношений возможны три варианта:  
 – отношения могут улучшиться;  
 – отношения могут ухудшиться;
 – отношения могут быть полностью разорваны.
Принципиальная модель управления конфликтами в проекте представлена на рисунке 2.

Анализ последствий эскалации конфликтов 
Эскалация конфликта не всегда несет негативные последствия, в некоторых случаях она необходима 

для повышения эффективности реализации проекта, разрешения конфликта внутри проекта раз и навсегда. 
Обоб щение взглядов различных авторов на эту проблему представлено в сравнительной таблице 1.

Таблица 1
Последствия эскалации конфликтов

Позитивные последствия эскалации конфликтов Негативные последствия эскалации конфликтов

Разрядка напряженности между конфликтующими сторонами Возможно увольнение сотрудников

Получение новой информации об оппоненте Возможно снижение трудовой и исполнительской дис-
циплины

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Принципиальная модель управления проектными конфликтами
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Позитивные последствия эскалации конфликтов Негативные последствия эскалации конфликтов

Сплочение коллектива организации при противоборстве 
с внешним врагом, внешними трудностями

Возможно ухудшение социально-психологического кли-
мата в коллективе

Сплочение членов группы при противоборстве с внешним 
врагом, внешними трудностями

Возможно формирование представления о побежденных 
группах, как о врагах

Повышение внутригрупповой сплоченности при проти-
воборстве данной группы с внешним врагом, внешними 
трудностями
Стимулирование к изменениям и развитию
Снятие синдрома покорности у подчиненных
Диагностика возможностей оппонентов
Выявление многообразия точек зрения
Выявление проблем управления в организациях
Разработка большого количества альтернатив решения про-
блем управления
Дает людям возможность открыто высказать свое мнение
Дает людям возможность удовлетворить потребности в ува-
жении и власти
Позволяет сформулировать новую эффективную страте-
гию развития
Позволяет разработать правила, более четко определяющие 
отношения между сторонами и снизить риск возникнове-
ния иррациональных конфликтов в будущем

Большие эмоциональные затраты на участие в конфликте
Большие материальные затраты на участие в конфликте
Увеличение временных затрат на участие в конфликте
Возможно увеличение текучести кадров
Чрезмерное увлечение процессом конфликтного взаимо-
действия в ущерб реальной работе
Уменьшение степени сотрудничества между частью со-
трудников после завершения конфликта
Сложное восстановление деловых отношений («шлейф 
конфликта»)
Мешает достижению целей организации в целом; 
Мешает удовлетворению потребностей отдельной личности

Составлено авторами по материалам исследования

Проблема боязни отечественных руководителей эскалации заключается, по мнению авторов, в страхе 
вынести проблему выше, страхе демонстрирования своей некомпетентности, неумении управлять конфликт-
ными ситуациями, поскольку это требует немалых знаний и трудозатратно. Однако рациональный уровень 
конфликтности, включающий в себя в определенных случаях и эскалацию конфликта, способен обеспечить 
проекту развитие, сделать его жизнеспособным, творческим и инновационным [1].

Выводы
Для любой стабильной системы управления, базирующейся на тесном взаимодействии сотрудников, ха-

рактерно ее превращение в любой момент в статичную систему, где отсутствует целеустремленность, отме-
чается стагнация. Если руководители хотят, чтобы их команда успешно справлялась с проектами, они долж-
ны совершенствоваться, так как от руководства зависит слаженность работы сотрудников. Каждый второй 
конфликт внутри проекта активно влияет на достижение целей проекта, показатели управления проектом, 
выполняя при этом определенные задачи. Поэтому важны различные методы управления и разрешения та-
ких конфликтов. Неслучайно тренинги по формированию и совершенствованию организационной культуры, 
а также управлению конфликтами, сегодня являются одними из самых распространенных в организациях.

Таким образом, зная и понимая суть конфликта внутри проекта, структуру эскалации конфликта, мето-
ды управления им, избрав стратегию его преодоления в конкретной ситуации и выявив все противоречия, 
руководители могут успешно разрешить его.
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Введение

С началом формирования информационного общества акцент в управлении организацией сместился 
в сторону рационального использования всех ресурсов, повышения требований к компетентности и качест-
ву персонала, требований к применяемым методикам и технологиям управления персоналом [2].

С позиции ресурсной концепции достижение преимуществ организации, выражающихся в высоких ре-
зультатах ее деятельности, возможно благодаря эффективному и комплексному использованию всех ресур-
сов. Приоритет в данном случае отдается человеческим ресурсам.
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Человеческие ресурсы – главный ресурс организации, они обеспечивают ее конкурентное преимущест-
во и устойчивое развитие. Главной задачей в управлении человеческими ресурсами является создание в ор-
ганизации необходимых условий для реализации работником своих потенциальных возможностей и поиск 
необходимых инструментов воздействия на него. Обеспечение эффективного управления человеческими ре-
сурсами стало основной задачей менеджмента в России и за рубежом [3].

В последние годы возрос интерес со стороны ученых к вопросам управления человеческими ресур-
сами. Следует отметить работы отечественных ученых: Е. Г. Антосенкова, В. Б. Бычина, В. Г. Макуши-
на, В. М. Маневича, Л. Ф. Никулина, Ю. Г. Одегова, А. С. Панкратова, Н. Ф. Пушкарева, Г. Г. Руденко, 
С. В. Шекшня, которые изучали современные проблемы менеджмента человеческих ресурсов. Одна-
ко до сих пор управление человеческими ресурсами остается наиболее слабым звеном в общей систе-
ме управления организацией. 

Анализ ключевых тенденций в управлении персоналом
В последние годы в исследовании тенденций управления персоналом ключевой темой остается тема со-

циально ответственного бизнеса, под которым понимается бизнес, приоритетами которого является разви-
тие общества помимо извлечения прибыли.

В 2020 г. Россия и мировое сообщество в сфере управления человеческими ресурсами обозначили зна-
чимые направления взаимодействия с персоналом в рамках характеристик социально ответственного биз-
неса (рис. 1). Пять ключевых трендов остаются актуальными и в 2021 г.: well-being, как часть работы, ко-
торая больше чем переподготовка; суперкоманды; планирование персонала; эволюция роли HR.

В России отличный от мирового сообщества взгляд на наиболее приоритетные направления в развитии 
персонала, только в вопросе сопричастности респонденты солидарны (табл.1).

Источник: [5]
Рис. 1. Важность тренда и готовность российских компаний
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Таблица 1
Рейтинг трендов: Россия и мировое сообщество

Тренд Россия Мировое сообщество Разница

Компенсационные стратегии 1 9 8
Сопричастность 2 2 0
Планирование персонала 3 7 4
Well-being как часть работы 4 1 3
Управление знаниями 5 4 1
Эволюция роли HR 6 5 1
Больше чем переподготовка 7 6 1
Этика и будущее работы 8 3 5
Суперкоманды 9 10 1
Работники вне поколений 10 8 2

Источник: [5]

В 2020 г. в условиях эпидемии COVID-19 организации были вынуждены перейти на абсолютно новые 
методы работы, выстраивая свою деятельность с учетом влияния коронавирусной инфекции. Организациям 
приходилось реагировать на неожиданно возникшие и быстро меняющиеся сложные условия, прогнозируя 
и планируя различные события. В сложившихся условиях высокой нестабильности требуется немало сме-
лости, рассудительности и гибкости, творческого подхода, которые могут быть продемонстрированы только 
человеком и командами под руководством человека. Распространение COVID-19 показало, что только чело-
век способен обеспечить быстрый темп роста организации в условиях кризиса [1].

Ведение социально ответственного бизнеса в новой реальности стало сопряжено с необходимостью пе-
рехода организаций от модели, направленной на выживание, к модели процветания, связанной со стремле-
нием организации выстроить свою деятельность целиком и полностью в интересах персонала. Такая модель 
предполагает совершенно иной принцип ведения деятельности, когда каждый вопрос, каждая задача и ка-
ждое решение рассматривают прежде всего с точки зрения влияния на сотрудника. Организация, ставящая 
своей целью процветание, готова воспринимать любую новую реальность и использовать эту ситуацию для 
переосмысления норм и оценок с применением недоступных ранее методов.

Рассматривая ключевые тенденции в управлении персоналом в 2021 г., выясним, каким образом орга-
низации могут использовать сильные стороны своих сотрудников, чтобы обеспечить процветание бизнеса.

Тренд 1. Well-being как часть работы. 
Well-being – трендовое направление в области удержания кадров, призванное повысить уровень благо-

получия сотрудников, а также их вовлеченность в рабочий процесс. 
В России 61 % организаций имеют стратегию по развитию программ well-being. Однако в большей ча-

сти организаций, использующих well-being, эффективность влияния их на текущую операционную деятель-
ность не измеряют. Несмотря на актуальность и популярность well-being, для многих российских органи-
заций финансовые показатели продолжают оставаться ключевым фактором успеха. Программы well-being 
не позволяют увидеть немедленный финансовый результат, что служит препятствием к их внедрению.

Несмотря на то, что руководители организаций давно признают важность заботы о благополучии сотруд-
ников, это направление деятельности стало по-настоящему значимым лишь во время эпидемии СOVID-19. 
Организации неожиданно осознали приоритетность заботы о физическом и психологическом здоровье для 
собственного выживания, поскольку внимание к здоровью работников и снижение уровня стресса приобре-
ли критически важное значение для их деятельности.

Ситуация с коронавирусной инфекцией напомнила организациям не только о необходимости обеспе-
чения благополучия сотрудников, но и о необходимости трансформации рабочих процессов. Многие орга-
низации признали важность мер по организации удаленной работы при планировании рабочих процессов. 
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К факторам, в наибольшей степени позволяющим обеспечить эффективность удаленной работы, руко-
водители российских организаций отнесли: внедрение цифровых платформ для совместной работы – 39 %, 
предоставление работнику возможности выбирать способ выполнения работы – 36 %, формирование но-
вых норм планирования работы и проведения встреч – 31 %, обучение руководителей команд – 24 %, обес-
печение работников необходимыми информационно-технологическими решениями и возможностью выхода 
в сеть «Интернет» из дома – 23 %, предоставление расширенных корпоративных льгот (поддержка и ресур-
сы для членов семей работников) – 10 %, предоставление ресурсов, которые можно использовать для повы-
шения уровня благополучия – 8 %.

Организациям следует принять целый ряд мер, чтобы превратить заботу о благополучии сотрудников 
в неотъемлемую часть рабочих процессов (табл. 2).

Таблица 2
Мероприятия в рамках планирования деятельности организации с заботой о сотрудниках

Область Уровень организации
(организационный)

Уровень команды
(групповой)

Уровень работника
(индивидуальный)

Культура

-

Разработка модели поведения 
с заботой о благополучии, ис-
пользованием практики мини-пе-
рерывов или ограничения числа 
видеовстреч

Изучение потребностей сотруд-
ников, касающихся их благо-
получия

Отношения Формирование команды на ос-
новании предпочтений работ-
ников, стиля работы и личных 
потребностей

Регулярные опросы сотрудни-
ков об их потребностях и пред-
почтениях, касающихся их бла-
гополучия

-

Операционная 
деятельность

Включение критерия благопо-
лучия в планирование рабо-
чих процессов,управление эф-
фективностью деятельности 
сотрудников,оценка руководства 
и программы вознаграждений

-

Предоставление командам са-
мостоятельности и права вы-
бора, разрешение использовать 
инструменты обеспечения бла-
гополучия, которые подходят 
им лучше всего

Физическая среда Проектирование рабочей среды 
для поддержания физических, 
психологических и эмоциональ-
ных потребностей работников

Использование физического рабо-
чего пространства, способствую-
щего улучшению взаимодействия
внутри команды и повышению 
ее производительности

-

Источник: [5]

Тренд 2. Больше чем переподготовка.
Анализ показал, что руководители более 50 % организаций в России считают, что следует нанимать со-

трудников, способных эффективно обучаться и развиться. Основными препятствиями для развития сотруд-
ников в российских организациях считаются низкая заинтересованность персонала (48 %), недостаток ин-
вестиций (24 %), трудность в определении направлений развития (19 %).

Знания, навыки сотрудника, формируя его потенциал, могут оставаться нераскрытыми. Наиболее важ-
ный способ, с помощью которого организации могут помочь сотрудникам раскрыть свой потенциал, состо-
ит в предоставлении им самостоятельности и выбора в рамках выполняемой работы. Способности работ-
ника раскрываются не в ходе выполнения задач, ради которых его приняли на работу, или для выполнения 
которых он получает соответствующие сертификаты, и даже не при осуществлении функций, которые мо-
гут потребоваться его организации или руководству в перспективе. Они раскрываются при предоставлении 
работнику большей свободы выбора и действий при решении критически важных бизнес-задач по мере раз-
вития организаций и экосистем.
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Один из способов предоставления сотрудникам большей самостоятельности и свободы выбора при 
выполнении работы – электронные площадки реализации профессиональных возможностей или подбора 
кадров. Эти площадки представляют собой платформы, информирующие работников об определенных 
возможностях профессионального развития, обучения, менторства, участия в проектах, установления 
социальных связей, продвижения по карьерной лестнице,  этнокультурного многообразия и вовлечен-
ности. Цель работы площадок – предоставить работникам выбор, помочь им совместить свои интере-
сы, увлечения и способности с текущими и будущими потребностями бизнеса и проектной деятельнос-
ти. Подобные проекты, основанные на увлечениях, обеспечивают для сотрудников новый, развивающий 
опыт и возможности обучения в процессе работы, а также позволяют приобретать определенные навы-
ки в интересах организации.

Тренд 3. Суперкоманды.
Командная работа стала приоритетом для организаций и ключевым элементом стратегии выживания, 

обеспечив им необходимую гибкость и быстродействие. Сегодня у руководителей появилась возможность 
использовать полученный опыт для формирования так называемых «суперкоманд» – альянс человека и тех-
нологий, открывающий дополнительные возможности для достижения результатов. Такая интеграция поз-
воляет повысить эффективность и качество работы команд, высвободить временные человеческие ресурсы 
для более творческой деятельности.

Тем не менее, пока только 16 % организаций используют искусственный интеллект для поддержки ра-
ботников в их непосредственной деятельности и максимизации их знаний и опыта. В то время как 20 % ор-
ганизаций применяют технологии искусственного интеллекта в целях повышения производительности и бо-
лее 50 % в целях систематизации и повышения качества процессов. 

Низкий уровень использования технологий в управлении персоналом связан с недостаточными инвес-
тициями в обучение сотрудников. Всего 17 % организаций вкладывают достаточные средства в переподго-
товку сотрудников для реализации своей цифровой стратегии.

Тем не менее, популярность технологий искусственного интеллекта растет. Искусственный интеллект исполь-
зуют в 58 % российских компаний, 48 % используют роботизацию для облегчения работы своих сотрудников.

Тренд 4. Планирование персонала.
Планирование персонала в привычном для многих организаций виде с использованием показателей 

и оценок, отражающих исключительно текущее состояние персонала, серьезно ограничивает способность 
организации выживать в условиях кризиса, не говоря уже о дальнейшем процветании.

Обращаясь к статистике, отметим: 70 % российских организаций регулярно собирают данные о состо-
янии своих трудовых ресурсов, лишь около 13 % делают это в режиме реального времени. С точки зрения 
прогнозирования внутренних и внешних изменений, оказывающих влияние на персонал, свое положитель-
ное мнение высказали соответственно 20 % и 30 % респондентов в России.

В ближайшем будущем дополнительными данными, необходимыми для понимания состояния персона-
ла организации станут: потенциал сотрудников; получение доступа к человеческому капиталу.

Чем точнее организация представляет, где найти трудовые ресурсы для выполнения необходимой ра-
боты и чем больше у нее возможностей получить доступ к таким ресурсам, тем эффективнее она сможет 
мобилизовать и перераспределить работников для устранения пробелов в операционной деятельности. Не-
обходимость этого особенно очевидна в организациях, которые в значительной степени используют альтер-
нативные способы привлечения работников.

Тренд 5. Эволюция роли HR.
Более 50 % российских организаций считают, что в течение следующих 1‒1,5 лет роль HR-службы пре-

терпит серьезные изменения, что будет связано с совершенствованием опыта сотрудников, автоматизацией, 
темпами преобразований в экономике и бизнесе.

Текущая ситуация показала способность HR-службы брать на себя задачи антикризисного управления, 
решать вопросы сохранения персонала как ключевого актива организаций, оказывать сотрудникам различ-
ные формы поддержки.

В будущем сфера влияния HR будет расти. В связи с этим представителям HR потребуется развить но-
вые компетенции (аналитика, цифровая грамотность и пр.), менять представление о положении HR-лидеров  



27

Актуальные вопросы управления  

в организации, вносить изменения в структуру организации для повышения гибкости командной работы. Эво-
люция HR-службы представлена в таблице 3.

Таблица 3
От оптимизации к проектированию: путь HR-службы к достижению новых результатов

Ключевые тренды Оптимизация Транформация Новые принципы

Благополучие Улучшение здоровья и безопас-
ности сотрудников и их досту-
па к инструментам и програм-
мам для удаленной работы

Распространение действия 
программы обеспечения бла-
гополучия на всех работни-
ков и все аспекты благопо-
лучия персонала

Интеграция идеи благополу-
чия сотрудников в течение 
рабочего процесса (и жизни)

Больше, чем профессио-
нальная переподготовка

Ускоренное прохождение учеб-
ных программ для формиро-
вания востребованных навы-
ков и ролей

Внедрение новых технологий 
обучения и рынков трудовых 
ресурсов для развития новых 
навыков и предоставления со-
трудникам возможности вы-
бора направления развития

Акцент на раскрытии потен-
циала работника и проекти-
ровании рабочих процессов 
для достижения новых ре-
зультатов

Суперкоманды Внедрение изменений в об-
ласти автоматизации рабочих 
процессов и управление ими

Акцент на создании
«супердолжностей» для раз-
вития навыков работников 
и повышения их произво-
дительности при помощи 
технологий

Содействие формированию 
и развитию суперкоманд, 
объединяющих сотрудников 
и технологии для создания 
новых решений и услуг

Планирование персонала Совершенствование формиро-
вания и повышение доступ-
ности данных о сотрудниках 
за прошлые периоды

Распространение аналити-
ческих исследований на всю 
экосистему трудовых ресур-
сов для повышения произво-
дительности, установления 
контрольных показателей 
и выявления проблем

Сбор текущих и прогнозных 
аналитических данных с целью 
поиска возможностей и опре-
деления новых направлений 
и действий для руководите-
лей организации, сотрудни-
ков и заинтересованных сто-
рон за пределами компании

Источник: [5]

Проведенный анализ мировых и российских тенденций в управлении персоналом выявил смещение клю-
чевых трендов в сторону рассмотрения сотрудника как ценности организации для выживания в условиях 
кризиса. Недавние тренды в управлении персоналом, такие как альтернативные виды занятости, эффект ав-
томатизации, развитие лидерства, опыт сотрудника, вознаграждение, мобильность персонала, обучение ча-
стично стали утрачивать свою актуальность. 

Исследование обеспеченности предприятий Пензенской области человеческими  
ресурсами

Произошедшие изменения в управлении персоналом не могли не коснуться каждого отдельного регио-
на России. Было проведено исследование организаций Пензенской области по проблемам обеспеченности 
человеческими ресурсами и управления ими. Для начала обратимся к показателям обеспеченности органи-
заций Пензенской области различных отраслей человеческими ресурсами. 

В сентябре 2020 г. на предприятиях Пензенской области было занято 375,3 тыс. чел. Наибольший удель-
ный вес в структуре численности работающих приходился на работников обрабатывающих производств 
(17,5 %), оптовой и розничной торговли (14,0 %), сельского и лесного хозяйства (10,1 %), работников обра-
зования (9,8 %), здравоохранения и социальных услуг (9,4 %), строительства (6,3 %).
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По количеству предлагаемых вакансий, в процентном соотношении лидирует г. Пенза – 61,3 %, в осталь-
ных населенных пунктах Пензенской области это количество колеблется от 4,7 % до 9,2 %. Практически 
все организации региона, вошедшие в первую десятку по нуждаемости в персонале, представлены сетевы-
ми торговыми предприятиями «Связной», «Магнит», «Евросеть».

Немаловажным фактором стабильности кадрового состава любого предприятия является размер зара-
ботной платы. Медленный рост заработной платы является проблемой в регионе. Многие динамично раз-
вивающиеся предприятия не спешат поднимать оплату труда своим работникам, а некоторые сознательно 
стремятся ее занизить. К последним относятся предприятия строительной отрасли, торговли, предприятия 
общественного питания. В 2020 г. средняя зарплата по предприятиям региона составила 31 820,9 руб., что 
на 9 % выше уровня предыдущего года [4]. 

По итогам 2020 г. по уровню среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работникам г. Пенза 
находится на 11 месте среди городов Приволжского федерального округа. Больше всего заработные платы 
за этот период росли в Нижнем Новгороде (на 8,8 %) и Уфе (на 8,4 %), сравнительно меньше – в Оренбур-
ге (на 4,2 %), Ульяновске и Казани (на 4,3 %).

Предприятия региона активно вовлекаются в реализацию национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». Предприятиями-участниками проекта, чьи работники прошли обучение, ста-
ли ЗАО «Фанерный завод», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», АО «Белинсксельмаш», АО «Радиозавод».

Для оценки системы менеджмента человеческих ресурсов, было проведено социологическое исследо-
вание методом анкетирования работников 10 предприятий г. Пензы по трем блокам вопросов. В исследова-
нии приняли участие малые и средние предприятия различных сфер деятельности. Общий объем выборки 
работников, принявших участие в анкетировании, составил 250 человек.

Первый блок вопросов анкеты был посвящен исследованию особенностей подбора, отбора и найма пер-
сонала. В качестве основных методов привлечения сотрудников респонденты назвали: 54,1 % – обращение 
в кадровые агентства; 21,6 % – обращение в государственную службу занятости; 18,9 % – использование ре-
комендаций сотрудников; 5,4 % – набор из числа имеющихся сотрудников.

В качестве основных факторов, которые учитываются при подборе и выдвижение кадров на руководя-
щую должность респонденты назвали: 5,4 % – возраст и пол кандидата; 32,4 % – опыт работы в качестве 
специалиста; 62,2 % – мнение руководства.

Анализ ответов персонала предприятий на второй блок вопросов анкеты, касающийся процессов обуче-
ния, показал, что уровень профессиональной подготовки не полностью соответствует занимаемой должно-
сти у почти половины сотрудников (46 % респондентов). Повышали свою квалификацию за время работы 
на предприятии: полгода назад – 8,1 % респондентов, год назад – 8,1 % респондентов, 2–3 года назад – 27,0 % 
респондентов, никогда не повышали квалификацию – 56,8 % респондентов.

Относительно профессиональных планов сотрудников на ближайшие 2 года ответы распределились сле-
дующим образом: 48,7 % респондентов планируют остаться работать в своей должности; 21,7 % планиру-
ют перейти на другую должность; 10,9 % перейти в другое подразделение; 19 % перейти в другую органи-
зацию со сменой должности.

В качестве неудовлетворительных условий труда, снижающих уровень мотивации, были названы: неу-
довлетворительная заработная плата – 32,4 % респондентов; отсутствие продвижения по службе – 13,5 % 
респондентов; отсутствие обучения – 29,7 % респондентов; отсутствие корпоративных мероприятий, кото-
рые повышают сплоченность и корпоративный дух – 24,3 % респондентов. 

Следующий блок вопросов был посвящен влиянию пандемии на систему управления персоналом в орга-
низации. В условиях пандемии COVID-19 большинство организаций г. Пензы были вынуждены оперативно 
изменить свою привычную организацию работы и подход к управлению персоналом. К экономическим вы-
зовам, порожденным пандемией, добавились и масштабные задачи по защите здоровья сотрудников, их мо-
ральной поддержке, по взаимодействию и отчетности перед органами государственной власти в вопросах 
организации работы сотрудников. Значительная часть этой работы и лидирующая роль в ее организации 
в организациях, представляющих самые разные индустрии, легла на плечи подразделений по работе с пер-
соналом. Большинство организации (80 %) оказались не готовыми к быстрой смене существующей модели 
управления персоналом и адаптации к новым незапланированным реалиям. 
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На вопрос «какая концепция трансформации рабочих мест рассматривалась вами до начала пандемии 
COVID-19? Какой вы видите трансформацию рабочих процессов в последующие годы?» респонденты на-
звали: отсутствие трансформации рабочих процессов – до пандемии 7 %, в будущем – 3 %; оптимизация ра-
бочих процессов до пандемии 32 %, в будущем – 10 %; пересмотр рабочих процессов – до пандемии 32 %, 
в будущем – 27 %; переход на новые принципы работы – до пандемии 29 %, в будущем – 61 %.

Областью деятельности, в которой функция по управлению персоналом организации добилась наибо-
лее значимых результатов в период пандемии COVID-19, респонденты назвали защиту здоровья и безопас-
ности сотрудников – 36 %; усиление информационного взаимодействия с сотрудниками – 35 %; обеспече-
ние благополучия сотрудников – 29 %.

Практически в 50 % организациях ответственность за реализацию стратегии well-being была возложе-
на на высшее руководство, на HR – 34 %; на линейных менеджеров – 16 %.

Исходя из проведенного анализа ведущей практики управления персоналом предприятий г. Пензы с точки 
зрения планирования непрерывности бизнеса и управления персоналом в условиях чрезвычайных ситуаций сле-
дует рекомендовать организациям предпринять следующие меры для преодоления будущей неопределенности.

1. Организация цифровых рабочих мест. Для сотрудников цифровое рабочее место – не только удоб-
ная платформа для текущей работы, но и для систематизации больших данных, от скорости и качества 
интерпретации которых зависит успех многих проектов в организации. Руководители получают монито-
ринг исполнения задач, что позволяет им вовремя вносить коррективы. Союз человека и новых технологий 
может помочь компаниям создать настоящую суперкоманду. Такое сотрудничество не только сформиру-
ет новые смыслы и ценности, но и позволит уделить больше времени творческой деятельности в проти-
вовес рутинным задачам.

2. Ориентация на EVP (англ. employment value proposition) – это ценностное предложение сотруднику от ра-
ботодателя, которое можно сравнить с психологическим контрактом: в нем для специалиста четко сформули-
рованы ключевые преимущества, которые компания предлагает в обмен на знания, усилия и время работни-
ка. Это позволит сотрудникам продолжать нести ценности и идеологию организации даже вне организации. 

3. Применение альтернативных форм занятости. В связи с ростом нестандартной занятости внимание за-
служивает привлечение внештатных сотрудников, которые в новых условиях являются не низкоквалифици-
рованным персоналом, выполняющим услуги в течение короткого периода времени, а ценным активом ком-
пании, так как такие специалисты могут повысить эффективность бизнеса и привнести новые идеи.

Заключение
Организации должны научиться задавать принципиально новые вопросы, которые могут помочь 

в управлении человеческими ресурсами. В частности, имеют значение вопросы: из дома или из офиса че-
ловек выполняет работу, если он делает ее успешно; так ли важны стереотипы о возрасте, если сотруд-
ник мотивирован учиться; дает ли организация возможность эффективно работать с технологиями и со-
здавать ценность для себя, компании, общества. Перспективные организации меняют свой подход, чтобы 
найти точку пересечения между бизнес-выгодой и мотивацией персонала. В организациях следует вне-
дрять альтернативные формы занятости, бизнес делать более социально ответственным, внедрять в кол-
лектив искусственный интеллект.

Правильно построенная система управления персоналом, учитывающая как специфику работы организа-
ции, так и текущую экономическую ситуацию в стране, считается ключевым фактором для достижения целей 
организации. Прошедший, 2020 г. стал годом осознания большой роли персонала в управлении предприятием 
в условиях неопределенности. Уникальные способности персонала, выраженные в его потенциале, практиче-
ски неограниченны, задачей руководства любой организации является его постоянное раскрытие и развитие.
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Введение

В последнее десятилетие в Российской Федерации (далее – РФ) активно развивается стратегическое пла-
нирование государства, в частности, стратегическое планирование территорий. Несмотря на актуальность 
исследуемой темы, не стоит упускать из вида, что в России имеется достаточно большой практический опыт 
прогнозирования и планирования. В начале ХХ в. стартовала волна принятия комплексных планов развития 
и утверждения отраслевых планов, например, государственные пятилетние планы экономического и соци-
ального развития СССР. Позднее планирование сместилось до муниципального уровня. До сих пор одной 
из главных проблем остается вопрос оценки эффективности стратегического планирования. Накопленный 
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опыт может служить хорошей базой для ухода от формального стратегического документа, в котором пропи-
сан лишь общий план развития объектов и отраслей экономики, к комплектному и содержательному страте-
гическому документу. Немаловажными вопросами остаются актуализация стратегических документов и ин-
дивидуализация подходов к разработке подобных документов. 

Литературный обзор
На сегодняшний момент стратегическое развитие широко освещено в научной литературе. В работах 

Б. С. Жихаревича раскрыты различные аспекты по теме стратегического планирования и стратегий развития 
территорий разного уровня: от стратегий развития городов до оценки рисков и угроз в стратегиях развития рос-
сийских регионов [30; 31]. Нормативно-правовым обеспечением стратегического планирования, а также фор-
мированием рекомендаций для органов власти занимаются Е. М. Бухвальд, О. Н. Валентик [28]. Стратегиче-
ское территориальное планирование в регионах России отражено в работах О. Б. Иванова, Е. Б. Бухвальда [34].

Теоретические подходы к построению стратегического планирования развития территорий отражены 
в работах И. В. Юсупова, М. А. Волковой [39]. Вопросами стратегического обеспечения социально-эконо-
мического развития муниципальных образований и регионов занимаются Д. Ю. Ковров, Ю. С. Бертдинова, 
Т. А. Кулакова, Т. В. Романова и др. [35; 36].

Стратегическим развитием городов и сельских поселений занимаются Е. М. Бухвальд, О. Н. Валентик, 
А. В. Кольчугина, А. В. Одинцова, Б. С. Жихаревич, Т. К. Прибышин, Т. А. Фролова, и др. [29; 32; 38]. А. А. Пря-
деин и Н. В. Казакова разработали методические подходы к актуализации и реализации стратегии крупнейшего 
города [37]. В. С. Бочко, Е. А. Захарчук обосновали необходимость и возможность индивидуализации стратегий 
развития городов [27; 33]. Таким образом, на сегодняшний день вопросы, связанные со стратегическим плани-
рованием и социально-экономическим развитием территорий разного уровня, не теряют своей актуальности. 

Теория и методы
В настоящем исследовании, на основе анализа 240 основных документов стратегического характера 

субъектов РФ, мы предлагаем авторскую периодизацию «волн интереса» к разработке стратегий развития. 
Анализ основных стратегических документов субъектов РФ проводился по 8 федеральным округам, 22 рес-
публикам, 9 краям и 46 областям, а также 3 городам федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Се-
вастополь), одной автономной области и 4 автономным округам. 

За начальную точку анализа был взят 1997 г. Именно в этом году был принят новый для России тип 
планового документа – Стратегический план Санкт-Петербурга, успех которого привел к распространению 
идей стратегического планирования в городах и регионах РФ [26]. При этом говорить о полном отсутствии 
стратегического планирования до выбранного периода нельзя. Подтверждение этому служат многочислен-
ные генеральные планы различных городских округов РФ, программы социально-экономического развития, 
утвержденные вначале 1990-х гг., а также более ранее стратегические документы.

В таблице 1 представлена хронология утверждения основных стратегических документов субъектов РФ.

Результаты
Немаловажный вклад в становление института стратегического планирования внесли утвержденные в пе-

риод 1997/1998–2000 гг. концепции и программы социально-экономического развития субъектов РФ. К это-
му периоду можно отнести: Концепцию социально-экономического развития Московской области на 1997–
2005 гг.  (1997 г.); Концепцию социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской 
области на период до 2005 г. (1998 г.); Концепцию и Программу социально-экономического развития Свер-
дловской области на среднесрочную перспективу 1997–2000 гг. (1997 г.); Комплексную программу социаль-
но-экономического развития Московской области на 2000 г. (2000 г.) и др. [15; 19; 20; 9].

Основной идей подобных стратегических документов было создание благоприятных условий для жиз-
недеятельности населения, сбалансированное развитие территорий, модернизация производств, межотрасле-
вое и территориальное взаимодействие и планирование, а также раскрытие природного, географического, 
социально-экономического, научно-технического и интеллектуального потенциалов страны. Главные идеи 
и цели этих документов легли в основу первых стратегий развития субъектов РФ. 
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Для Республики Карелии не менее значимым оказался 1998 г. В этом году приступили к разработке Кон-
цепции социально-экономического развития Республики Карелия на период 1999–2002–2010 гг., названной 
«Возрождение Карелии» [14]. Подобно Стратегическому плану Санкт-Петербурга, разработчики концеп-
ции пытались создать основу перехода республики на качественно высокий уровень, тем самым обеспе-
чить устойчивое социально-экономическое развитие. Уникальность первых стратегических документов за-
ключается в том, что они разрабатывались с привлечением широкого круга ученых и специалистов разного 
профиля. Такое решение обеспечило расширение границ анализа как в ретроспективном, так и прогнозном 
периодах. Таким образом осуществлялся комплексный подход к формированию устойчивого и сбалансиро-
ванного роста экономики. Это позволило индивидуально подойти к разработке текста стратегий. В 2002 г. 
состоялась своего рода актуализация концепции «Возрождения Карелии» на период 2002–2006–2010 гг. [15].

Одним из толчков к актуализации этой концепции послужило изменение в федеральном и региональном 
законодательствах, произошедшие с момента ее разработки. В 2006 г. были внесены последние корректировки 
в существующую концепцию. Разработка концепции социально-экономического развития Республики Карелия 
на период до 2012 г. потребовало актуализации цели и задач, расширения перечня приоритетных направлений 
социально-экономического развития республики, а также изменения горизонта планирования [10].

Неизменным для перечисленных стратегических документов остается формирование предпосылок устой-
чивого роста экономики республики Карелии. Индивидуальный подход к разработке стратегий развития за-
ложил основу успеха выделенных стратегических документов.

2001 г. стал годом успешной реализации стратегий социально-экономического развития Ивановской об-
ласти, Мурманской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. В основу создания стратегических до-
кументов для этих регионов легли различные региональные концепции развития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, лесопереработки, сектора малого предпринимательства, внешнеэкономических связей 
и другие долгосрочные стратегические документы. 

Следующая «волна интереса» к разработке стратегических документов пришлась на 2001/2002–2005 гг. 
Этот период можно охарактеризовать как переход к массовому утверждению стратегий социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ. Яркими «представителями» этого периода являются Стратегии Республики 
Татарстан и крупнейшего субъекта Дальнего Востока – Хабаровского края [16; 21].

Принципиально новым стратегическим документом носящий комплексный характер для Республики Та-
тарстан стала Стратегия социально-экономического развития на 2002–2006 гг., утвержденная в 2002 г. [16]. 
Основная цель Стратегии состояла в обеспечении достойного уровня жизни населения, реализуемого по-
средством уменьшения угрозы безработицы и преступности, увеличения уровня заработной платы, а так-
же улучшения качества медицинского обслуживания. В указанный период перечисленные проблемы носили 
для республики наиболее острый характер, придавая индивидуальность акцентов при разработке стратегий. 
Примечательно, что мониторинг реализации стратегического документа включал ежегодный госзаказ науч-
но-исследовательским коллективам, изучающим приоритетные направления развития: повышение эффектив-
ности агропроизводства и энергосберегающие технологии; медицинские, биологические и образовательные 
науки; татарскую национальную культуру; экологическую безопасность и др. [17].

После преодоления наплыва социальных тревог 1990-х гг. – начала 2000 гг. быстро развивающейся респу-
блике потребовался обновленный стратегический документ, который бы вывел Татарстан на качественно новый 
уровень. В связи с этим в 2015 г. была утверждена актуализированная стратегия развития республики с пери-
одом планирования до 2030 г. [11]. Цель развития заключалась в повышении конкурентоспособности региона 
на российской и международной арене. Специально для этой стратегии была разработана интегрирующая схе-
ма-модель «Татарстан 7+6+3», включающая 7 направлений конкуренции, 6 базовых экономических комплексов 
и 3 экономические зоны вокруг трех агломераций. Стратегия неоднократно актуализировалась в связи с изме-
нением в отдельных законодательных актах Республики Татарстан. Тем самым индивидуальность стратегиче-
ского развития проявлялась через территориальную специфику социального прогресса [11].

Следующая основная волна утверждения стратегий развития субъектов РФ пришлась на 2006–2015 гг. 
В этот период были утверждены стратегии социально-экономического развития нескольких федеральных 
округов РФ. Затем в 2009 гг. – Стратегия развития Дальневосточного федерального округа, в 2010 г. – Си-
бирского и Северо-Кавказского федеральных округов, в 2011 г. – остальных [1–8]. 
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Отметим, что именно в этот период происходит актуализация более ранних текстов стратегий социаль-
но-экономического развития субъектов РФ. На сегодня многие утвержденные в этот период стратегии явля-
ются действующими. Например, Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период 
до 2020 г. (2006 г.), Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 г. 
(2008 г), Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 г.  (2010 г.), Стратегии 
социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 г. (2012 г.) и др. [12; 22; 17; 23].

Ярким примером успешной актуализации стратегии может стать Камчатский край. В 2010 г. постанов-
лением правительства Камчатского края была утверждена стратегия развития до 2025 г. [17]. В первоначаль-
ном виде «Стратегия – 2025» просуществовала около 8 лет и полностью отражала реальные направления 
развития края. Однако в связи с изменением базовых положений государственных документов стратегиче-
ского характера федерального и регионального уровня, программ, указов и посланий президента РФ, изме-
нением в развитии Дальнего Востока, а также своевременного учета внутреннего и внешнего развития края 
потребовало актуализации существующей стратегии.

Актуализированная стратегия выполнена на основе анализа результатов социально-экономического раз-
вития, достигнутых за время реализации действующей стратегии в период 2010–2015 гг. Таким образом, 
в новой «Стратегии–2030» были индивидуализированы цели и задачи долгосрочного развития края, систе-
ма приоритетных направлений, увеличен горизонт планировании, скорректированы механизмы и меры го-
сударственной политики на отдельных этапах реализации стратегии. Наибольшие изменения коснулись та-
ких стратегических направлений, как образование и здравоохранение, пересмотрено кадровое обеспечение 
экономики края. Потребности жителей стали базой индивидуализации стратегии.

Следующий этап «волны интереса» пришелся на 2016 г., который можно считать годом начала современ-
ного этапа разработки и утверждения основных стратегических документов субъектов РФ. К этому моменту 
стратегии многих субъектов РФ претерпели ряд изменений, корректировались цели и задачи, актуализиро-
вались миссия, сформировалось общее видение образа будущего территориального сообщества, индивидуа-
лизировался стратегический подход к разработке текстов, апробирован мониторинг достижения поставлен-
ных стратегических целей и др. 

Во многом этому способствовала сформированная в этот период основная база нормативно-правовых актов 
(2015–2017 гг.), которая впоследствии стала основополагающей частью процесса стратегического планирования 
и управления. Помимо уже упомянутого выше ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», были утверждены: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 823 «Об утверждении Пра-
вил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-эко-
номического развития Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 23 марта 2017 г. № 132 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономи-
ческого развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации» и др. [13; 18; 25]. 
Основная цель перечисленных стратегических документов состоит в осуществлении мониторинга и контроля 
над реализацией стратегий социально-экономического развития территорий разного уровня. На сегодняшний 
день, нормативно-правовое регулирование стратегического планирования постоянно совершенствуется.

Как следует из таблицы 1, своего рода пик утверждению стратегий пришелся на 2018 г. и 2019 г. За 8 ме-
сяцев 2020 г. на согласование в Министерство экономического развития России поданы несколько стратегий 
социально-экономического развитие областей, четыре стратегии республик и стратегия Алтайского края. 

Заключение
Подводя общий итог, можно выделить несколько «волн интереса» к разработке стратегических доку-

ментов: 1) 1997 г. – год успешного внедрения нового типа планового документа; 2) 1997/1998–2000 гг. – 
разработка концепций и планов социально-экономического развития субъектов РФ; 3) 2001/2002–
2005 гг. – период перехода к массовому утверждению стратегий социально-экономического развития 
субъектов РФ; 4) 2006–2015 гг. – основная волна утверждения стратегий развития; 5) с 2016 г. начинается 
современней этап (утверждение актуализированных текстов стратегий и проекты, поданные на согласование  
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в Министерство экономического развития России). Своего рода толчком к созданию стратегий субъектов РФ по-
служила, утвержденная в 2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пери-
од до 2020 г. и принятый в 2014 г. Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», давший основу для разработки стратегий развития, а также другие нормативно-правовые 
документы, регулирующие стратегического планирования. Последний Федеральный закон № 172-ФЗ сыграл 
весомую роль в развитии стратегического планирования территорий.

Изучение динамики утверждения стратегических документов субъектов РФ позволяет выделить два пика 
интереса к подобного рода документам: с 2007 г. по 2011 г. – подавляющее большинство стратегий разви-
тия были утверждены в эти годы, а также ряд текстов были актуализированы; и с 2018 г. по 2019 г. – дейст-
вующие и актуализированные стратегий развития субъектов РФ. При анализе выделенных стратегических 
документов был сделан вывод, что временной шаг потребности в разработке стратегий развития составля-
ет примерно 10 лет.

Толчком к сознанию первых стратегий послужил финансово-экономический кризис середины 1998 г. 
и последовавшие в связи с этим перемены привели к необходимости создания целостного документа раз-
вития, направленного на преодоление социальных тревог. Именно на это были нацелены стратегии тех лет.

Стратегии и концепции периода 1998–2000 гг. и 2001/2002–2005 гг. носили разноплановый характер, 
поскольку только начиналось зарождение нормативно-правовых документов, регулирующих стратегическое 
планирование. Основным сдерживающим фактором было отсутствие федерального законодательства в этой 
области. Отпечаток на ситуацию наложила также одна из ключевых социально-экономических проблем раз-
вития РФ, которая берет свое начало в 2000-х гг. – возросшая межрегиональная экономическая дифферен-
циация, которая подчеркивала неоднородность экономического пространства. 

Основная масса утверждения стратегических документов пришлась на 2006–2015 гг., а пик выпал на 2018 г. 
и 2019 г. В эти годы также прошла волна актуализации более ранних тексов стратегий. Отметим, что толчком 
к актуализации главного стратегического документа являются социально-экономические изменения в регио-
не или страны в целом. Залог успеха стратегий развития кроется в индивидуализации подхода к построению 
каждой их них, выявлении специфических особенностей социального прогресса, заключающихся в своео-
бразии культуры, а также особенностей менталитета населения, проживающего на конкретной территории. 
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РИСКОВ
Аннотация. Рассмотрено участие Российской Федерации в международных экологических кон-
венциях и соглашениях в качестве правопреемника СССР и как нового субъекта международного 
права XX века. Экологические проблемы возникают из-за неумеренного антропогенного воздей-
ствия на природу. Рациональное природопользование требует разработки и целенаправленно-
го применения эколого-правовых инструментов охраны природных объектов и систем, которые 
не входят в юрисдикцию отдельных стран и не являются национальным достоянием конкрет-
ного государства. Эффективность норм международного права окружающей среды невелика, 
поскольку они вступают в противоречие с экономическими интересами государств. Природа 
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Введение
Международные экологические правоотношения XXI в. основываются на праве каждого человека неза-

висимо от национальной принадлежности на здоровую жизнь в условиях мира в гармонии с окружающей 
средой и праве на общее наследие человечества, каким является природа Земли. Отношения по использо-
ванию природных ресурсов и охране окружающей среды должны осуществляться в соответствии с импера-
тивными нормами международного права [2].

Не касаясь злободневного на сегодняшний день вопроса о соотношении норм международного и внут-
реннего права, следует систематизировать как общие аспекты деятельности в экологической сфере, по ко-
торым государства мира пришли к общему мнению, заключив соответствующие межгосударственные дого-
воры и соглашения, так и те направления, по которым консенсус не достигнут. 

На протяжении всего прошлого и начала нынешнего века Российская Федерация (далее – РФ) осуществ-
ляла международно-правовое сотрудничество посредством ратификации Международных конвенций на уров-
не ООН, Европейского союза, двух- и многосторонних соглашений страны с другими государствами. Россия 
декларировала обеспечение приоритета международных эколого-правовых норм приведением национального 
природоохранного законодательства в соответствие с принципами и положениями, принятыми во всем мире. 

Российская Федерация «осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международ-
ными договорами в области охраны окружающей среды» (ст. 81 и ст. 82 Закона «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ). Исключение составляют положения международных договоров, про-
тиворечащие Конституции РФ; они не подлежат исполнению в России. 

Литературный обзор
Сотрудничество между государствами в области экологии основывается на соответствующих положениях 

Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г., Пакте о гражданских и полити-
ческих правах человека (1976 г.), Декларации Стокгольмской конференции по проблемам окружающей сре-
ды (1972), Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном пространстве (1981 г.), 
Конвенции о биологическом разнообразии, (1992 г.) и других международных актах и соглашениях.

Острота мировых экологических проблем, возникающих под воздействием неконтролируемых антропо-
генных факторов, требует повышения эффективности и более интенсивного использования и эколого-право-
вых инструментов. В качестве объектов международного природоохранного сотрудничества рассматривают 
природные объекты и системы, которые не входят в юрисдикцию отдельных стран и не являются нацио-
нальным достоянием конкретного государства. Формальные международные договоры, конвенции, прото-
колы и соглашения, касающиеся использования и охраны этих объектов, являются юридически обязатель-
ными и составляют основу международного природоохранного законодательства. 

К числу важнейших международно-экологических документов следует отнести Конвенцию о запреще-
нии военного или любого иного враждебного воздействия на природную среду (1977 г.), Конвенцию о защи-
те озонового слоя (1985 г.), Конвенцию об охране мигрирующих видов диких животных (1979 г.), Конвенцию 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.), 
Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.). 

Требования этих проверенных временем соглашений по большей части имплементированы в нацио-
нальные законодательства и стали существенной частью правовой системы многих развитых стран. Учас-
тие в экологических конвенциях и соглашениях практически всегда приносит существенные выгоды госу-
дарству-участнику. 

Правопреемство Российской Федерации в международных экологических соглашениях
Российская Федерация, как правопреемница СССР, осталась юридической стороной многих важней-

ших международных экологических договоров. Ряд международных соглашений, принятых в прошлом веке, 
расширяясь и модернизируясь, прочно вошел в ее правовую систему, что сыграло большую роль в деле 
сохранения важнейших природных объектов. Так, беспокойство о сохранении озонового слоя планеты  
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способствовало присоединению к Венской конвенции об охране озонового слоя (1985 г.), к Монреальскому 
протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 г. с комплектами Поправок: Лондонских (1990 г.), 
Копенгагенских (1992 г.), Венских (1995 г.), Монреальских (1997 г.) и Пекинских (1999 г.). Ряд государств, 
в том числе Россия, выполняют требования Венской конвенции несмотря на то, что некоторые из них могут 
осложнять развитие химической промышленности страны. 

Многие конвенции стали основанием для возникновения правоотношений по поводу природных объек-
тов в рамках международного экологического права. 

Конвенцией по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, или Лондон-
ской конвенцией 1972 г., предусматривался полный запрет или ограничение преднамеренных сбросов в море 
перечисленных объектов. Международное морское сообщество разработало эту конвенцию, а в 1996 г. – про-
токол, дополняющий ее положения и призванный в конечном счете заменить ее [6]. Россия ратифицирова-
ла этот протокол в ноябре 2004 г. Новый документ запрещает сбросы всех отходов и материалов, а также 
их сжигание в море и экспорт в другие страны с целью сжигания в море [6]. Под эгидой ЮНЕП, (англ. UNEP, 
United Nations Environment Programme) объявлена Всемирная кампания борьбы с морским мусором [17].

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция 1971 г.) призвана способствовать сохранению 
биологического разнообразия. После ратификации Рамсарской конвенции (1977 г.) правительство СССР ак-
тивно включилось в выполнение ее требований и организовало в общей сложности 47 водно-болотных уго-
дий: Кандалакшский залив в Белом море, участки озер Чудское, Ханка, в Астраханской области, Нижнем 
и Верхнем Двуобье (Ханты-Мансийский автономный округ) и др. [5].

В 1973 г. странами Арктического бассейна – Канадой, Норвегией, США, СССР и Данией – была до-
стигнута договоренность о сохранении белых медведей. После вступления в силу «Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сохранении и ис-
пользовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя» (2007 г.) появилась реальная возможность 
сохранения популяции этих редких животных [7].

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения, или СИТЕС (англ. CITES), вступила в действие 1 июля 1975 г. Конвенция была разработана для борь-
бы с браконьерством и незаконной, в том числе международной, торговлей редкими животными и растениями 
и организации эффективного контроля за экспортно-импортными операциями в отношении данных объек-
тов. Она также предусматривает прохождение специальных процедур при перемещении образцов СИТЕС че-
рез таможенные границы. Документ динамичен: каждые два года в него вносятся необходимые поправки [10]. 

Видам, внесенным в списки СИТЕС, гарантируется защита в зависимости от состояния охраняемого ор-
ганизма. Международные правовые нормы, регулирующие трансграничное перемещение и использование 
таких видов, необходимы для разрешения противоречий между экономической выгодой с одной стороны, 
и охраной окружающей среды и здоровья человека – с другой [3].

Этим перечислением не ограничиваются многосторонние договоры РФ в области международного эко-
логического права. Очевидно, что все международные экологические конвенции и соглашения связаны еди-
ной целью – сохранить жизнь на Земле. 

Международные природоохранные конвенции XXI века
Прогресс во всех областях современной жизни имеет оборотную сторону и часто приводит к увеличе-

нию промышленно-антропогенной нагрузки на биоту планеты. Преобладание экономических интересов вно-
сит весомые коррективы в соблюдение требований международных эколого-правовых норм, что отражает-
ся на исполнении требований международных конвенций. 

Мировое экологическое сообщество на антропогенную деградацию окружающей среды реагирует раз-
работкой новых международных соглашений.

Россия является участницей Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г. Однако в силу труд-
ностей реализации, обязательства по сокращению выбросов, предусмотренные Рамочной конвенцией, стали 
неофициально считаться «юридически необязательными». Поэтому дополнительно к конвенции был подго-
товлен Киотский протокол, принятый 11 декабря 1997 г. и вступивший в силу 16 февраля 2005 г. Принятым 
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документом для промышленно-развитых стран установлены конкретные требования по снижению выбросов 
парниковых газов, а для развивающихся – по сокращению выбросов в среднем на 5 %. Киотский протокол 
был ратифицирован практически всеми странами мира; количество участников в 2009 г. достигло 192. США 
подписали документ в ноябре 1998 г., но в 2001 г. отказались его ратифицировать. Канада официально вышла 
из Протокола в декабре 2012 г. Россия, напротив, уменьшила выбросы от энергетического сектора на 37 %.

В развитие Киотского протокола было принято Парижское соглашение, о выходе из которого по причи-
не перераспределения американских богатств в пользу других стран заявил президент США Д. Трамп. Ре-
шение президента вызвало возмущение мирового сообщества: по эмиссии углекислого газа США занимают 
второе место после Китая. Однако новый президент Д. Байден объявил о намерении восстановить членст-
во страны в Парижском соглашении. 

Конвенцию о биологическом разнообразии Россия ратифицировала 5 апреля 1995 г. Общеизвестно, что 
увеличение видов и родов биологических организмов способствует биологическому прогрессу. К настояще-
му времени документ ратифицировали 168 государств, подтвердив свою приверженность принципам сохра-
нения и устойчивого использования биоразнообразия; США отказались от ратификации. 

В 2010 г. в дополнение и развитие Конвенции о биологическом разнообразии странами-участницами 
был принят «Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
на 2011–2020 годы», предусматривающий два вида сохранения биоразнообразия – in-situ и ex-situ (в биоло-
гии in situ – поддержание и восстановление жизнеспособных популяций в их естественной среде. Сохране-
ние естественной среды обитания видов подразумевает создание особо охраняемых природных территорий; 
ex-situ означает стратегию сохранения ресурсов генофонда организма вне их естественных мест обитания, 
в искусственных условиях (семена, пыльца, сперма, замороженные клетки, отдельные организмы в ботани-
ческих садах и зоопарках). – примеч. автора) [8].

Современные возможности науки и новые технологии вносят изменения в область биологии. Развитие 
индустрии генетически модифицированных организмов (далее – ГМО) уже к концу 1990-х гг. потребовало 
принятия мер национального и международного контроля. В развитие Конвенции о биоразнообразии при-
нят Картахенский протокол по биобезопасности, необходимость которого определяется такими потенциаль-
ными рисками, как возможность вытеснения обычных видов более устойчивыми генетически модифициро-
ванными, возникновения организмов с нежелательными характеристиками и влияния их на естественные 
популяции и экосистемы и пр. Еще одна цель протокола – создать условия для безопасной транспортиров-
ки живых ГМО через государственные границы и обеспечить их безопасное применение в производстве [9].

В качестве негативного эффекта рассматривают патентование и приобретение права на использование ГМО 
транснациональными корпорациями, которые стремятся «подсадить» российское сельское хозяйство на иглу 
«одноразовых» генномодифицированных семян. Россия Протокол не ратифицировала, чему, по распространен-
ной версии, препятствует лобби, действующее в интересах упомянутых выше транснациональных корпораций. 

Стокгольмская конвенция ООН о стойких органических загрязнителях 2001 г. предусматривает ликви-
дацию или сокращение выбросов таких веществ. В настоящее время предметом регулирования конвенции 
являются 12 особенно токсичных химических соединений, получивших наименование «грязной дюжины». 

Стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ) содержат фтор, не разлагаются в природе и нака-
пливаются в почве и в других объектах окружающей среды. Они не выводятся из организма, их попадание 
в пищевую цепочку человека приводит к нарушению функций иммунной, репродуктивной и центральной 
нервной систем организма. Список СОЗ постоянно дополняется новыми веществами, которые включаются 
в него на совещаниях Стокгольмской конвенции.

В 2011 г. РФ присоединилась к Стокгольмской конвенции Федеральным законом от 27 июня 2011 г. 
№ 164-ФЗ «О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях», но в редак-
ции 2002 г. Это означает, что «вне закона» оказываются только 12 СОЗ, хотя к этому времени их количест-
во увеличилось за счет опаснейших соединений: диоксинов, дибензофуранов и дифенилов, в частности по-
лихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД), которые считаются рукотворным ядом в 60 тыс. раз более 
токсичным, чем цианид [13]

В рамках выполнения Стокгольмской конвенции в 2013 г был закрыт Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат – основной источник загрязнения СОЗ озера Байкал. 
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Наряду с этим Россия осуществляет мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования в области обращения с СОЗ, различные производственные мероприятия, а также инфор-
мирование общественности. Министерством природных ресурсов и экологии РФ утвержден план выполнения 
Россией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях [12].

В соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции Россия обязалась уничтожить накопления по-
лихлорированных дифенилов. Однако в эту схему плохо вписываются мусоросжигательные заводы, строи-
тельство которых преподносится как панацея от всех экологических проблем: при термическом воздействии 
на синтетику, из которой по большей части состоят отходы, выделяются высокотоксичные летучие вещест-
ва, крайне отрицательно влияющие на здоровье и генофонд населения.

В 1997 г. Россия в рамках обеспечения военной безопасности внесла на рассмотрение ООН Международ-
ную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. Документ определяет как преступление «незаконное 
и умышленное владение радиоактивным материалом или устройством с намерением причинить смерть или 
серь езные увечья, нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде, а также вынудить фи-
зическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо дейст-
вие или воздержаться от него». С принятием конвенции сделан существенный шаг по международной коди-
фикации этого вида террористических преступлений, которые могут явиться гибельными для всего живого. 

Нератифицированные экологические конвенции
Общеизвестно, что все соединения ртути чрезвычайно токсичны и оказывают губительное воздействие 

на организм человека. Чтобы защитить человечество от ртутного отравления, в 2013 г. на конференции ООН 
была принята Конвенция Минамата, посвященная защите здоровья людей и окружающей среды от опасно-
го воздействия соединений ртути. 

Впервые заболевание проявилась в 1950-е гг. прошлого века у японцев, проживавших на берегах залива 
Минамата. В морской воде произошло превращение ртути из промышленных стоков в еще более токсичное 
соединение – метилртуть, способное проникать в пищевые цепочки и накапливаться в тканях живых орга-
низмов. Особенно опасна способность ртутных соединений преодолевать плацентарный барьер и, переда-
ваясь от материнского организма к развивающемуся плоду, тормозить его неврологическое развитие. Ртут-
ное отравление позже не раз отмечалось в Японии, в Ираке, в Канаде.

В России также имеются районы с превышением предельно допустимой концентрации ртути. Это г. Усолье-
Сибирское в Иркутской области, Южный и Светлоярский районы г. Волгограда. В разной степени загрязнены 
ртутью и ее производными Братское и Усть-Илимского водохранилища. Основными источниками загрязнения 
являются предприятия – производители хлора и каустика ртутным методом [12; 16]. Кузнецкий и Печорский 
угольные бассейны с высоким содержанием ртути при коксовании выделяют ее из шихты, и таким способом 
она поступает окружающую среду [11]. Ранее специализированные заводы выпустили огромное количество 
ртутных ламп, однако не озаботились возможностью их утилизации. В настоящее время борьбой с бессистем-
ным складированием ртутьсодержащих отходов и люминесцентных ламп занимаются неправительственные 
экологические организации [4].

Ртуть может выпадать на земную или водную поверхности даже на большом расстоянии от источников за-
грязнения в результате атмосферного переноса. Поэтому ртутное загрязнение – проблема общечеловеческая [14]. 

Цель Минаматской конвенции – охрана окружающей среды и здоровья человека от антропогенных вы-
бросов и высвобождений ртути и ее соединений (ст. 1 Конвенции Минамата). Россия в числе 123 развитых 
стран подписала Минаматскую конвенцию 24 сентября 2014 г., но пока не ратифицировала, в то время как 
к выполнению ее требований присоединились 72 страны [1].

Отдельного рассмотрения требует соглашение Европейской экономической комиссии ООН «О доступе 
к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды» – Орхусская конвенция 1997 г. Конвенция признана сегодня одним из важнейших 
международных документов в области экологической демократии [15]. Она открыта для подписания, но на 
территории России пока не действует. Граждане, не имея достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, право на получение которой гарантировано ст. 42 Конституции РФ, лишены возможности принимать 
участие в решении экологически значимых вопросов. Более того, отсутствие легальной дефиниции понятия 
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«экологическая информация» позволяет успешно скрывать от общественности сведения о любых негативных 
воздействиях на среду обитания.

С 2016 г. Россия демонстрировала готовность присоединиться к Орхусской конвенции. В частности, за-
являлось о намерении разработать соответствующий понятийный аппарат. Подписание и ратификация кон-
венции включены в План реализации Основ государственной политики в области экологического развития 
РФ на период до 2030 г. 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) 
представляет собой необходимый инструмент предотвращения рисков трансграничного загрязнения возду-
ха различными опасными веществами, способствующими изменению климата, ухудшению здоровья людей, 
утратой биоразнообразия и пр. Конвенция Эспо подписана еще в 1991 г., но до сих пор не ратифицирована. 
Она подразумевает широкое участие общественности в принятии экологически значимых решений, и поэ-
тому причины затягивания ее подписания те же, что и Орхусской конвенции.

Однако определенные шаги предпринимаются: в рамках Конвенции Эспо в июле 2018 г. в Москве в до-
полнении к Тегеранской конвенции по защите Каспийского моря принят Протокол по оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте, призванный обеспечить продолжение практической ре-
ализации положений конвенции. 

Выводы
Таким образом, аналитический, сравнительно-правовой и дедуктивный методы позволили установить, 

рассмотреть и систематизировать цели, средства и степень исполнения важнейших экологических конвен-
ций, разработанных человеческим обществом на современном этапе развития цивилизации. Индуктивным 
методом выявлены факторы, оказывающие негативное влияние на экологическое состояние глобальных и ло-
кальных экосистем, и сформированы общие выводы, вытекающие из проведенного исследования. 

1.  Невозможно отрицать проблему трансграничного переплетения экологических интересов и все боль-
шего их взаимопроникновения. В комплексную систему взаимозависимости включены природоохранные об-
щества, организации, почти все государства Земли. Однако до сих пор акторы не пришли к консенсусу от-
носительно направлений формирования эффективной глобальной экологической политики. 

2.  Недостаточная результативность соглашений в сфере охраны окружающей среды вызвана потреби-
тельской по отношению к природе сущностью экономической системы современных государств. 

3.  Повышение жизненного уровня, «обеспечение бедным слоям населения возможности для устойчи-
вого получения средств к существованию», декларированное на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию РИО-1992, позволит прежде неимущим слоям удовлетворить первостепенные жизненные по-
требности. Повышение уровня образования неизбежно приведет к выводу, что устойчивое развитие возмож-
но лишь при наличии международного сотрудничества в экологической сфере. 

4.  Формирование экологического сознания, гласность и открытость принятия решений позволят под-
держивать приемлемое для жизни людей состояние окружающей среды. 
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Введение
Современные условия хозяйствования, характеризующиеся многоукладностью институтов развития, 

«погружением» экономических агентов в глобальную информационную среду, трансформацией некоторых 
традиционных моделей экономической динамики, требуют не просто ревизии существующих механизмов 
интенсификации роста социально-экономических систем, но и разработки новой парадигмы методов, осно-
вывающихся на использовании адаптированных к новым реалиям инструментам и направлениям развития. 
К ним, в частности, необходимо отнести механизмы эффективного использования нематериальных активов, 
роль которых возрастает с каждым годом по мере интеграции экономических систем в русло четвертой про-
мышленной революции. Данный тезис, несмотря на его кажущуюся очевидность, нуждается, несомненно, 
в обосновании, которое, в свою очередь, нельзя отнести к разряду тривиальных. Тем более, если оно стро-
ится в рамках использования формализованных методов моделирования. 

Сегодня в научно-публицистическом пространстве все чаще можно встретить позицию о необходимо-
сти исследовать процессы развития экономических агентов через призму нематериальных производитель-
ных факторов, которые в современных условиях глобализации и информатизации играют очень заметную 
роль. К ним, несомненно, необходимо отнести и репутационный капитал, который, как показывает практи-
ка развития современных хозяйствующих субъектов, имеет порой важнейшее, если не сказать доминирую-
щее, значение для эффективного экономического роста.

Методы исследования
Корректировка традиционной парадигмы теории экономического роста предопределяет необходимость сме-

щения акцентов при построении моделей. Наряду с традиционными неоклассическими (модель Солоу и др.) 
и неокейнсианскими (модель Домара, Харрода и др.) факторами (труд, капитал, природные ресурсы, челове-
ческий капитал, технический прогресс) должны участвовать и те факторы, которые ранее не использовались, 
но сегодня имеют важнейшее значение как для процессов обеспечения экономической динамики, так и для про-
цессов ее интенсификации. В связи с этим с определенной долей уверенности можно утверждать, что парадиг-
ма исследования потенциала развития хозяйствующих субъектов, равно как и отдельных территорий, должна 
на современном этапе развития экономики во многом опираться на оценку таковых «неосязаемых» факторов. 
К ним необходимо отнести, в частности, репутационный капитал, представляющий собой «нематериальный 
институциональный ресурс (актив) экономического агента, обеспечивающий его конкурентные преимущества 
на рынке посредством генерации разнообразных сигналов для потребителей, характеризующих его качествен-
но-количественные параметры развития и обеспечивающая производительность хозяйствующего субъекта» [2].

Обсуждение результатов
Приведенная постановка вопроса предопределяет необходимость эволюции и совершенствования про-

цессов оценки экономического потенциала как на микро-, так и на макроуровне (рис. 1). Сегодня простая 
оценка ресурсного и/или инфраструктурного потенциала не может всецело характеризовать перспективы 
развития хозяйствующего субъекта или территории в целом. Крайне важно оценивать репутационный капи-
тал, в концентрированной форме представленный в информационной глобальной среде.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Эволюция оценки экономического потенциала
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В более детализированном формате в таблице 1 представлены основные параметры эволюции подходов 
к оценке экономического потенциала через призму ключевых методических их характеристик: 

 – тип регулирующего механизма хозяйствования; 
 – применяемый подход к оценке эффективности; 
 – содержание подхода оценки эффективности.
В соответствии с данной интерпретацией, эволюция подходов к оценке эффективности регионального 

социально-экономического развития существенным образом продвинулась. Если в условиях администра-
тивно-распределительной системы хозяйствования эффективность территориального развития определялась 
главным образом наличием соответствия фактических показателей плановым, то по мере смены типа эконо-
мических отношений на первый план стали выходить иные приоритеты, регламентирующие эффективность 
и потенциал будущего роста. К ним в первую очередь необходимо отнести: 1) баланс интересов субъектов 
хозяйствования как по вертикали, так и по горизонтали; 2) рост уровня и качества вовлеченности экосреды 
региона в систему национальных и глобальных воспроизводственных процессов и др.

Это связано в первую очередь с тем, что сегодня невозможно представить развитие экономического аген-
та без учета его характеристик в информационной среде, формирующей не просто образ о нем, но и опреде-
ляющей перспективы его будущего развития с точки зрения доверия. То же самое можно утверждать и при-
менительно к целым территориям, регионам и т. п. Другими словами, репутация, репутационный капитал 
сегодня являются важнейшим мерилом эффективности развития. В связи с этим и происходит смещение в па-
радигме осознания того, каким образом и какие факторы становятся сегодня приоритетными с точки зрения 
генерирования импульсов для экономической динамики. Несмотря на выдвигаемые здесь постулаты, необ-
ходимо однозначным образом осознавать, что исключать из моделей экономического роста факторы мате-
риального порядка было бы абсолютно неверным и безрассудным. 

Другими словами, необходимо понимать, что сегодня, на рубеже перехода глобальной экономики в ста-
дию шестого технологического уклада, решения об эффективности развития территорий, опирающиеся ис-
ключительно на факторы материального порядка, являются, как минимум, не в полной мере обоснованны-
ми. Погружение экосистем в глобальное информационное пространство, их интеграция в множество сетевых 
платформ требует соответствующих настроек и в системе оценки перспективного развития экономических 
агентов, территорий и т. п. 

«Информационное пространство, генерируя доступ компаний к благам, становится важнейшим ресур-
сом в процессе ведения хозяйственной деятельности. Более того, информационное цифровое пространст-
во способно сегодня задавать куда более значимые импульсы экономического развития, нежели традици-
онные факторы производства» [1; 2].

Таким образом, с высоким уровнем уверенности можно утверждать, что репутационный капитал сегод-
ня – один из ключевых активов как на микро-, так и на макроуровне. Его оценка должна, следуя изложен-
ным выше доводам, выполняться на основе уровня вовлеченности экосреды региона в систему националь-
ных и глобальных воспроизводственных процессов, на основе оценки количества «внешних» и «внутренних» 
адептов, проявляющих интерес к региону через глобальные информационные каналы (сеть «Интернет», 
средства массовой информации, социальные сети и т. п.), с последующей оценкой репутационного капита-
ла и его влияния на ключевые макроэкономические параметры развития территорий. 

В соответствии с изложенной выше парадигмой, раскрывающей особенности и приоритеты эффектив-
ности развития, на рисунке 2 представлена интерпретация процесса современного стратегического управ-
ления регионом/территорией в сравнении с прошлым индустриальным периодом. 

Предложенная интерпретация, раскрывающая приоритеты и особенности регионального развития сегод-
ня, в эпоху четвертой промышленной революции, раскрывает специфические особенности стратегического 
управления территориями. Если раньше в качестве ключевых показателей KPI, оценивающих эффективность 
развития региона, выступали индикаторы, характеризующие, к примеру, прирост валового регионального про-
дукта, рост занятости, налогов, активизация инвестиционных процессов и т. п., то сегодня, несмотря на всю 
значимость этих макроэкономических факторов, задающих динамику регионального развития, важнейши-
ми индикаторами KPI должны становиться и становятся: 1) репутационный капитал; 2) инклюзия экономи-
ческой динамики; 3) социальная платформа; 4) качество развития экосистемы и т. п.
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Таким образом, новые формы институциональных условий развития формируют новые показатели 
и индикаторы эффективности процесса организации стратегического управления регионом. К важнейшим 
из них необходимо отнести индекс репутационного капитала территорий. 

Важно при этом подчеркнуть, что отождествление столь близких в теории понятий «репутация», «имидж», 
«бренд», «гудвилл», «нематериальный актив» является неверным. На рисунке 3 представлена графическая 
визуализация этих дефиниций в разрезе функциональных характеристик. 

Несмотря на набирающую обороты актуальность и необходимость исследования репутационного ка-
питала на макроуровне, в экономической теории не сформировано единого подхода к интерпретации этой 
категории на уровне региона, отсутствует целостная концепция его измерения и количественной оцен-
ки. Есть отдельные работы, которые предлагают алгоритм оценки репутации на уровне фирмы/органи-
зации. Они опираются на оценку и системный мониторинг информационного пространства на предмет 
обнаружения тональности отзывов об исследуемом объекте. С использованием методов количественной 
обработки данных строятся временные ряды, формирующие основу для понимания изменения репута-
ции хозяйствующего субъекта.

К исследователям, активно изучающим репутацию фирмы, необходимо отнести М. Арслана  (Стам-
бульский университет), С. Шекера (Иранский государственный университет), К. Ли, М. Норта, Дж. Лью 
(Университет Майями), П. Дорчака, П. Марковича (Словенский университет), Б. Бойда и др., которые яв-
ляются известными учеными и основателями оригинальных подходов к изучению оценки влияния репута-
ции фирмы на динамику ее развития [8; 11–13]. К российским исследователям следует отнести И. С. Ва-
женину, И. И. Решетникову, А. П. Панкрухина и др. [1; 5; 6].

Традиционная модель

Общий, внешний 
макро, микро анализ, 

соц. исследования

Стратегия, 
приоритеты, 

проекты

Привлечение, 
мобилизация 

ресурсов

KPI: прирост ВРП, рост занятости, налогов, активизация инвестиционных процессов
Недостатки: формальные количественные подходы, рост ради роста, слабая обратная связь, 
отсутствие инклюзии  

Предлагаемая модель

Общий, внешний 
макро, микроанализ, 

соц. исследования

Стратегия, 
приоритеты, 

проекты

Привлечение, 
мобилизация 

ресурсов

Исследование 
формирования внешней 
и внутренней репутации

Фокусировка, 
краудинтеграция, 

инклюзия, экосистема

Привлечение 
идей, амбиций, 

проектов и бизнесов

KPI: репутационный капитал, инклюзия, платформа, экосистема

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Процесс стратегического управления регионом
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Критерии Имидж Бренд Гудвилл
Нематериальный 

актив
Репутация

Эмоциональная окраска + + - - +

Уникальность + + - - +

Отражение на балансе  
и в статистике - - - + -

Прямое влияние на капитали-
зацию - + - + +

Возможность количественно-
го измерения - - + + +

Влияние на вовлеченность/ 
притяжение человеческого  
капитала 

+ + - - +

Цифровой формат - - - - +

Платформенность - - - - +

Прямое влияние на экономи-
ческое развитие + + - + +

Составлено автором по материалам исследования

Что касается научных работ, посвященных исследованию репутационного капитала отдельных террито-
рий, регионов, то здесь необходимо отметить, что их перечень весьма ограничен. К ним, в первую очередь, 
следует отнести исследования Х. Манамана, Ш. Джамали, Дж. Кляйна [9; 10]. Взгляды отмеченных авто-
ров во многом коррелируют с нашими и придерживаются позиции о необходимости изучения современной 
макроэкономики через призму изучения репутационного капитала. Учитывая, что современные экономиче-
ские агенты в частности и территории в целом с каждым годом все больше и больше погружаются в гипер-
связанное цифровое пространство, экономическая теория должна соответствующим адаптивным образом 
перестраивать сформировавшиеся традиционные модели экономического роста. Игнорирование в них та-
кого фактора, как репутационный капитал, во многом делает их ограниченными в новых институциональ-
ных условиях хозяйствования. 

В связи с этим представляется крайне важной и актуальной для современной науки задачей поиск мето-
дических решений, обеспечивающих количественные измерения репутации территорий. Это не только поз-
волит диагностировать текущие значения репутационного капитала, но и прогнозировать перспективы тер-
риториального развития с учетом наметившихся трендов в сфере репутационной активности – важнейшего 
фактора макроэкономической динамики.

Полагаясь на представленные выше научные труды, а также ряд других российских и зарубежных ис-
следований по этой теме, в настоящей работе представлена попытка методического сопровождения процес-
са измерений репутационного капитала территорий. Важно отметить, что представленные подходы полу-
чили свою апробацию на примере измерений индекса репутационного капитала применительно к регионам 
Российской Федерации [2; 7]. Полученные результаты позволили не только перейти к новым формам про-
цесса диагностирования качества и эффективности регионального развития, но и разработать новые моде-
ли экономического роста, где в качестве экзогенных факторов, наряду с традиционными, используют и ин-
декс репутационного капитала.

В концентрированной форме методология исследования теории экономического роста с использовани-
ем элементов теории репутационной экономики представлен на рисунке 4.

Рис. 3. «Репутация» и смежные категории
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Выводы
Важно отметить, что измерение репутации – всего лишь инструментарий, который впоследствии откры-

вает весьма эффективный набор итераций, позволяющих обнаружить закономерности и зависимости эконо-
мики от трансформации репутационного капитала, в том числе и на региональном уровне. Систематизация 
парадигмы и заложенных подходов и определило развитие такого понятия, как репутационная экономика, 
под которой предлагается понимать «совокупность отношений в системе производства, распределения, обме-
на и потребления, формирующихся в результате восприятия экономическими агентами возможностей и ре-
сурсов территории на основе информационного поля, характеризующего экономический, социальный, ин-
ституциональный и другие потенциалы территории» [7].

Заключение
Предложенный подход может содержать набор дискуссионных элементов, как, впрочем, и любой другой 

новый метод. Однако, на наш взгляд, его реализация открывает целый пласт новых, соответствующих совре-
менной действительности, возможностей для оценки и количественных измерений репутационного капитала 
территорий и формирования нового типа моделей экономического роста, а также для разработки мер и меха-
низмов интенсификации экономической динамики через призму теории репутационной экономики.

Исследование социально-экономического развития через призму репутационной экономики является не про-
сто важным методическим аспектом, но и формирует адаптационный к современным условиям хозяйствования 
инструментарий потенциала экономической динамики как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на уровне 
региона, страны. В связи с этим представляется чрезвычайно важным направлением развития современной в эко-
номической теории вопросов этого рода, имеющих, в том числе крайне высокий уровень практической значимости. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ ПОВЫШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ

Аннотация. В условиях ужесточения конкуренции на глобальном рынке высшего об-
разования за ресурсы, кадры и студентов российские вузы должны быть востребо-
ванными среди потенциальных зарубежных абитуриентов. Посредством реализации 
экспорта образования в условиях экономики знаний и глобальной конкуренции появ-
ляется возможность привлечения талантливой молодежи из других стран. Кроме 
того, взаимодействие с иностранными студентами способствует академическому 
развитию университетов, дипломатии знаний и международному сотрудничеству. 
В статье проанализирован опыт Национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики и Российского университета друж-
бы народов в сфере повышения и применения показателей оценки международной 
конкурентоспособности. Проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости 
численности иностранных студентов, обучающихся в России, от количества россий-
ских вузов в мировых университетских рейтингах. Выполнена оценка изменений в ра-
боте вузов по привлечению иностранных студентов в период пандемии COVID-19.
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, высшие учебные заведения, 
экспорт образования, глобальные вызовы и угрозы, глобальная конкуренция, мировые 
университетские рейтинги, иностранные обучающиеся, рекрутинг
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Введение
Современные российские вузы ведут свою деятельность в глобальной среде генерации, распростра-

нения и использования научных и профессиональных знаний. Глобализация на современном этапе яв-
ляется средой функционирования вузов. Процессы глобализации вызывают рост трансграничных по-
токов информации, данных и инноваций, замещающих трансграничные потоки товаров и финансовых 
услуг  [2]. Конкурентоспособность университета как субъекта и участника информационных, техноло-
гических, экономических процессов определяется его позиционированием в глобальных рыночных се-
тях, охваченных цифровизацией.

Экспорт образования занимает большое место не только в работе университетов, но и в экономике 
стран – лидеров экспорта образования. Посредством реализации экспорта образования в условиях экономи-
ки знаний и глобальной конкуренции появляется возможность привлечения талантливой молодежи из дру-
гих стран. Кроме того, взаимодействие с иностранными студентами способствует академическому развитию 
университетов, дипломатии знаний и международному сотрудничеству. 

В условиях ужесточения конкуренции на глобальном рынке высшего образования за ресурсы, кадры 
и студентов российские вузы должны быть востребованными среди потенциальных зарубежных абитуриен-
тов. С целью повышения уровня международной конкурентоспособности российского высшего образова-
ния на федеральном уровне были разработаны несколько проектов [3]. 

Цель настоящего исследования – проведение анализа практик повышения международной конкуренто-
способности ведущих российских вузов в условиях реализации федеральных проектов «5–100» и «Экспорт 
образования». В процессе исследования проанализирован опыт Национального исследовательского универ-
ситета информационных технологий, механики и оптики и Российского университета дружбы народов по-
вышения и применения показателей оценки международной конкурентоспособности. Проведен корреля-
ционно-регрессионный анализ зависимости численности иностранных студентов, обучающихся в России, 
от количества российских вузов в мировых университетских рейтингах, и выполнена оценка изменений в ра-
боте вузов по привлечению иностранных студентов в период пандемии.

Литературный обзор 
Вопросам повышения международной конкурентоспособности российских вузов посвящены работы 

И. В. Алешиной, А. И. Васильевой, А. М. Габриелян, В. И. Гришина, Д. А. Штыхно, Е. В. Шубенковой, 
Т. В. Комаровой, Н. Г. Скворцова, А. Н. Суетина, С. Н. Суетина, А. А. Шулус, О. А. Богомолова, А. В. Три-
фоновой [2; 4–7; 9; 10]. Например, в научно-исследовательской работе И. В. Алешиной разработана пира-
мида глобальной конкурентоспособности университета эпохи цифровой глобализации, включающая четыре 
уровня: цифровая инфраструктура, глобально-ориентированные цели, коммуникации, исследования и кон-
тент образования; цифровизация бизнес-процессов и функций управления университетом; цифровая транс-
формация; глобальная и национальная конкурентоспособность университета [2].

Авторским коллективом под руководством А. Н. Суетина проведено исследование конкурентоспособ-
ности вуза в условиях возрастающей конкуренции на мировых образовательных рынках, процессов интер-
национализации образования. Для выживания в конкурентной борьбе на мировых рынках образовательных 
услуг вузы должны быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда, технологического прог-
ресса, процессов миграции и урбанизации [10].

Авторы единогласно отмечают необходимость быстрой адаптации и приспособляемости вузов к меняю-
щимся условиям глобальной конкурентной образовательной среды, а также важность государственной под-
держки и стратегии повышения конкурентоспособности российского высшего образования на международ-
ных рынках с целью наращивания интеллектуального и экспортного потенциалов и привлечения наиболее 
талантливых молодых людей для обучения в российских вузах.

Теория и методы
В качестве базы данных исследования выступили научные разработки отечественных авторов, учеб-

ные издания, данные эмпирических исследований, в том числе размещенных в открытом доступе в сети 
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«Интернет». В качестве методов исследования применялись монографический, логический, сравнитель-
ный, системный методы, а также корреляционно-регрессионный анализ.

Актуальность повышения международной конкурентоспособности отечественных вузов обусловлена 
реализацией Федерального проекта «Экспорт образования», в качестве ключевой цели которого выдвину-
то положение об увеличении численности иностранных студентов в России до 425 тыс. чел к 2024 г. через 
повышение конкурентоспособности, развитие инфраструктуры и посредством государственной поддержки.

Кроме того, в России реализовывался «Проект 5–100», который был запущен в рамках реализации Ука-
за Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» [1]. В 2015 г. проект был продлен до 2020 г. Ключевой целью проекта было содейст-
вие вхождению не менее 5 российских вузов в сотню лучших в рамках 3-х крупнейших авторитетных ми-
ровых рейтингов [14].

Проанализировав результаты реализации «Проекта 5–100», Счетная палата Российской Федерации уста-
новила, что ни один из 21 вуза-участника не смог войти в первую сотню ведущих глобальных институцио-
нальных рейтингов университетов. Лучших результатов удалось достичь на уровне отдельных предметных 
рейтингов – по итогам 2020 г. восемь университетов попали в топ-100 таких списков.

Анализ результатов
Рассмотрим ключевые показатели международной конкурентоспособности российских вузов – участни-

ков «Проекта 5–100», которые способствовали реализации целей этого проекта.
Состав показателей международной конкурентоспособности университета совпадает у всех вузов – участ-

ников проекта, к основным показателям относятся:
 – позиции, занимаемые вузом в мировых университетских рейтингах (THE, QS, ARWU);
 – количество публикаций в Web-of-Science на одного научно-педагогического работника  (далее – 

НПР) (за 5 лет);
 – количество публикаций Scopus на одного НПР (за 5 лет);
 – средний показатель цитируемости в Web-of-Science на одного НПР (за 5 лет);
 – средний показатель цитируемости в Scopus на одного НПР (за 5 лет);
 – доля иностранных НПР, включая российских граждан – обладателей степени Philosofy Doctor (PhD) 

зарубежных университетов, %;
 – доля иностранных студентов, %;
 – средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов;
 – доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза, %;
 – удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры, имеющих 

дип лом других организаций, %;
 – объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на одного НПР (тыс. руб.) [12; 13; 14].
В таблице 1 отражена количественная динамика присутствия российских вузов в мировых универси-

тетских рейтингах, при этом рассмотрено 3 ключевых рейтинга, с целью попадания в которые реализовы-
вался «Проект 5–100».

Таблица 1
Динамика присутствия российских вузов в мировых университетских рейтингах

Год Количество российских  
вузов в рейтинге

Academic Ranking of World 
Universities (ARWU)

Количество российских  
вузов в рейтинге

QuacquarelliSymonds (QS 
World University Rankings)

Количество российских 
вузов в рейтинге The 

Times Higher Education 
World University Rankings

Итого 

2015 2 21 13 36
2016 3 21 24 48
2017 12 24 24 60
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Год Количество российских  
вузов в рейтинге

Academic Ranking of World 
Universities (ARWU)

Количество российских  
вузов в рейтинге

QuacquarelliSymonds (QS 
World University Rankings)

Количество российских 
вузов в рейтинге The 

Times Higher Education 
World University Rankings

Итого 

2018 12 28 24 64
2019 11 25 35 71
2020 11 28 39 78

Составлено автором по материалам исследования

Из таблицы 1 следует, что динамика присутствия российских вузов в мировых университетских рейтин-
гах является положительной. Практически по всем трем рейтингам с течением времени наблюдается уве-
личение числа российских вузов, что способствует повышению узнаваемости бренда российского высшего 
образования среди иностранных абитуриентов и положительно влияет на численность иностранных студен-
тов, обучающихся в России.

Таким образом, каждый вуз, участвующий в «Проекте 5–100», разрабатывал, реализовывал и осуществ-
лял мониторинг показателей, влияющих на уровень международной конкурентоспособности. При этом на-
бор показателей, влияющих на уровень международной конкурентоспособности и попадание в международ-
ные рейтинги у различных вузов практически одинаковый.

Ключевые цели и конечные показатели международной конкурентоспособности российского высшего 
образования – численность иностранных обучающихся и численность иностранных научно-педагогических 
работников в российских вузах. 

На рисунке 1 отражена динамика численности иностранных обучающихся в российских вузах за 2014–
2019 гг. Этот показатель за 2014–2019 гг. вырос на 70,99 % (110 889 чел.), что свидетельствует о повышении 
конкурентоспособности и привлекательности российского высшего образования для иностранных абитуриентов.

При выборе иностранного вуза для абитуриентов важными являются следующие критерии:
 – положение вуза в различных рейтингах;
 – наличие программ обучения русскому языку как иностранному;

Источник: [8]

Рис. 1 Динамика численности иностранных обучающихся в российских вузах за 2014–2019 гг. 

Окончание табл. 1

300 000

200 000

100 000

0
2014                    2015                  2016                    2017                  2018                    2019

Год

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

, ч
ел

.



65

Стратегии и инновации  

 – наличие совместных образовательных программ;
 – материально-техническая база вуза;
 – инфраструктура вуза, условия обучения и проживания;
 – численность иностранных обучающихся;
 – численность иностранных НПР;
 – совместные публикации НПР вуза с зарубежными учеными;
 – публикации НПР вуза в ведущих рейтинговых международных журналах;
 – проведение совместных научных исследований с зарубежными партнерами;
 – эффективная система трудоустройства.
Проведем корреляционно-регрессионный анализ с целью выявления влияния показателя «количество 

российских вузов в мировых университетских рейтингах» на численность иностранных студентов, обучаю-
щихся в России. В таблице 2 представлены сводные результаты корреляционно-регрессионного анализа за-
висимости численности иностранных студентов, обучающихся в России, от количества российских вузов 
в мировых университетских рейтингах.

Таблица 2
Сводные результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости  

численности иностранных студентов, обучающихся в России, от количества  
российских вузов в мировых университетских рейтингах

x-факторы влияния

Численность обучающихся, чел. (y-зависимый фактор)

Коэф-
фициент 
корреля-

ции r

Характе-
ристика

связи

Значимость r  
по t-критерию  

Стьюдента

Уравнение 
регрессии
y=a0+a1x

Количество российских вузов в рей-
тинге Academic Ranking of World 
Universities (ARWU), шт.

0,64
Средняя 
прямая

0,5 < r ≤ 0.7

Значимый
tрасч.(3,01) > tтабл.(2,1604)

ȳx = 29 198 + 22 383x

Количество российских вузов в рей-
тинге QuacquarelliSymonds (QS World 
University Rankings), шт.

0,82
Сильная  
прямая

0,7 < r ≤ 0,9

Значимый
tрасч.(5,145) > tтабл.(2,1604)

ȳx = -149 + 9 869x

Количество российских вузов в рей-
тинге The Times Higher Education 
World University Rankings), шт.

0,88
Сильная  
прямая

0,7 < r ≤ 0,9

Значимый
tрасч.(6,75) > tтабл.(2,1604)

ȳx = 8 131 + 8 233x

Составлено автором по материалам исследования

Для определения коэффициента корреляции r рассчитано несколько промежуточных величин [11]. 
При этом tрасч. (t-критерий Стьюдента) должно быть больше tтабл. = 2,1604 – только в этом случае полученный 
коэффициент корреляции r будет значимым [11]. В результате проведенных расчетов получены следующие 
значения промежуточных величин: σx = 10,17; σy = 32 969,32; r = 0,99; a1 = 3 847,32; a0 = 1 523,78; ȳx = 1 523,78 + 3 847,82x; 
tрасч. = 28,27 > tтабл.. Следовательно, рассчитанный коэффициент корреляции r является значимым, и значимой 
является связь переменных x и y. 

Из данных таблицы следует, что в результате корреляционно-регрессионного анализа выявляется сред-
няя и сильные прямые корреляционные зависимости численности иностранных студентов от численного 
значения присутствия российских вузов в трех мировых университетских рейтингах. Следовательно, можно 
сделать вывод, что присутствие российских вузов в мировых рейтингах оказывает положительное влияние 
на численность иностранных студентов, прибывающих в Россию, что подтверждает необходимость и целе-
сообразность реализации федеральных программ и проектов поддержки экспорта образования и популяри-
зации российского образования за рубежом. 
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Позиция России на мировом образовательном рынке была достаточно устойчива до пандемии вследст-
вие привлечения большого количества иностранных студентов из стран СНГ. В современных условиях тре-
буются активные усилия для сохранения и упрочения своего места и уровня конкурентоспособности на рын-
ке мировых образовательных услуг.

Изменения, связанные с пандемией COVID-19, способствуют появлению новых рисков (а также возмож-
ностей) для России как образовательного направления. Речь идет о трансформациях в самом формате обра-
зовательных продуктов (например, существенном увеличении доли студентов, заинтересованных в дистан-
ционном обучении), в направлении потоков иностранных студентов (в частности, ожидаемом сокращении 
числа иностранных студентов в США, Великобритании, Канаде, Австралии и некоторых странах – членах 
Европейского союза при обратной тенденции для стран Азиатско-Тихоокеанского региона). Все это способ-
но в значительной степени еще больше изменить статистику и контингент иностранных студентов, обучаю-
щихся в России, в положительную сторону.

Большая часть иностранных студентов осталась в России на период пандемии. При этом появились опре-
деленные сложности, связанные с миграционными процедурами, а также с организационной поддержкой 
иностранных студентов. Наибольшие проблемы вызывает организация учебного процесса и необходимость 
психологической помощи для обучающихся этой группы. При этом большинство вузов не испытывают осо-
бых сложностей с их размещением.

Набор иностранных студентов на дипломные программы – один из основных инструментов интернаци-
онализации российских университетов. Наибольшую важность для вузов с точки зрения международной де-
ятельности и рекрутинга представляют программы бакалавриата, магистратуры, а также набор иностранных 
студентов на программы довузовской языковой подготовки, тогда как программы краткосрочной мобильно-
сти в целом рассматриваются как менее важные для университетов.

Важная задача в реализации приемной кампании иностранных студентов на 2020/2021 учебный год – 
гибкость процедуры приема. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации были 
предложены соответствующие правила приема на этот учебный год, однако для большинства иностранных 
студентов эти процедуры были не вполне понятны. 

Для иностранных студентов особо значимо получение своевременной информации как о правилах и сро-
ках приема, так и о формате обучения в 2020/2021 учебном году. Это помогало потенциальным абитуриен-
там принять решение о возможности обучения за рубежом в 2020 г. в целом, а также выбрать университеты, 
правила приема в которые позволяют подготовить документы и пройти вступительные испытания в услови-
ях пандемии и самоизоляции. 

Успех университетов и стран как образовательных направлений тесно связан с грамотной организацией и вы-
сокой активностью маркетинговых мероприятий. В период пандемии российские вузы использовали достаточ-
но широкий набор онлайн-инструментов для привлечения иностранных студентов. Отметим, что важным ин-
струментом привлечения иностранных студентов является работа с иностранными рекрутинговыми агентствами. 

Большая часть российских вузов проводила дополнительные мероприятия по привлечению иностран-
ных студентов во время пандемии. Наиболее распространенные – рост числа информационных вебинаров 
для иностранных абитуриентов, применение гибких правил поступления в 2020/2021 учебном году, а так-
же увеличение объемов рекламы. При этом вузы нуждаются в таких мерах государственной поддержки, как 
помощь в рекрутинге на государственном уровне (например, через государственные организации) и созда-
ние более простой системы приема иностранных студентов, считая их самыми важными для поддержания 
экспорта образования в период пандемии.

Российские вузы вносят коррективы в свои программы повышения международной конкурентоспособ-
ности на зарубежных образовательных рынках. Более половины вузов планируют организовывать онлайн-
курсы для иностранных студентов. Кроме того, около одной трети университетов планируют создание ди-
пломных онлайн-программ, в том числе совместных образовательных программ с зарубежными вузами.

Таким образом, российские вузы проводят достаточно активную маркетинговую кампанию с использо-
ванием онлайн-инструментов продвижения вузов и образовательных программ. Несмотря на меры, предпри-
нимаемые университетами, основными вызовами для российского экспорта образования может стать паде-
ние числа студентов из двух приоритетных групп – стран СНГ и Китая.
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Университеты ориентируются на создание новых продуктов экспорта, соответствующих запросам обра-
зовательного рынка и уже ставших популярными, – онлайн-курсов и дистанционных образовательных прог-
рамм, в том числе в сотрудничестве с зарубежными вузами.

Ключевыми направлениями повышения уровня международной конкурентоспособности российских 
университетов должны стать:

 – разработка маркетинговой стратегии университета по продвижению образовательных услуг на ме-
ждународной арене в ключевых странах экспорта образования;

 – проведение более активной пропаганды российского образования и конкретного вуза в зарубежных 
средствах массовой информации и социальных сетях;

 – активизация сотрудничества с ассоциациями иностранных выпускников в целевых странах;
 – активизация участия в международных образовательных выставках и ярмарках, проводимых на тер-

ритории целевых стран;
 – активизация сотрудничества с рекрутинговыми агентствами в целевых странах, в которых рекрутин-

говые компании являются одним из основных источников привлечения иностранных студентов;
 – активизация двустороннего сотрудничества с вузами целевых стран;
 – проведение мероприятий для потенциальных иностранных абитуриентов обучающей направленности;
 – создание полноценных версий сайтов российских университетов на иностранных языках целевых стран;
 – проведение региональных, городских и университетских культурных, спортивных, волонтерских ме-

роприятий с участием иностранных студентов с освещением в российских и зарубежных средствах массо-
вой информации, социальных сетях;

 – расширение спектра образовательных программ, востребованных абитуриентами целевых стран, 
включая программы на иностранных языках, по востребованным направлениям и специальностям, програм-
мы дистанционного обучения;

 – проведение различных мероприятий информационной и пропагандистской направленности для по-
тенциальных иностранных абитуриентов с использованием дистанционных технологий (дни открытых две-
рей, виртуальные экскурсии по вузу).

Выводы
Таким образом, на основе проведенного анализа отечественных практик повышения международной кон-

курентоспособности российских высших учебных заведений можно сделать следующие выводы.
1.  Повышение международной конкурентоспособности российских вузов является актуальной задачей, 

поскольку приток иностранных студентов российские вузы способствует академическому развитию универси-
тетов, дипломатии знаний и международному сотрудничеству, значительно повышает уровень доходов вузов.

2.  Возрастание численности иностранных обучающихся в России за 2014–2019 гг. свидетельствует о повыше-
нии конкурентоспособности и привлекательности российского высшего образования для иностранных абитуриен-
тов. Решению этой задачи способствует также государственная политика повышения международной конкуренто-
способности российского высшего образования. В период 2015–2020 гг. в России реализовывался «Проект 5–100», 
в результате которого значительному числу российских вузов удалось попасть в мировые рейтинги вузов.

3.  Корреляционно-регрессионный анализ зависимости численности иностранных студентов, обучающихся 
в России, от количества российских вузов в мировых университетских рейтингах выявил среднюю и сильные 
прямые корреляционные зависимости, что свидетельствует о целесообразности проведения различных меро-
приятий по поддержке экспорта российского высшего образования и его популяризации на мировых рынках.

Возможными направлениями дальнейших исследований может стать проведение сравнительного ана-
лиза отечественных и зарубежных практик повышения конкурентоспособности национальных университе-
тов, а также возможностей применения лучших кейсов зарубежных вузов в области экспорта образования 
в российских университетах.
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Введение
Поступательное развитие экономики страны во многом определяется стабильностью ее опорных отра-

слей, одной из которых традиционно является лесопромышленный комплекс. Его успешное развитие и тех-
нологическая независимость во многом определяется рынком технологических машин и оборудования. В то 
же время рынок оборудования для лесозаготовительной промышленности России переживает период техно-
логического, инвестиционного и инновационного упадка, что актуализирует проведение комплексного мар-
кетингового исследования и анализа текущего состояния и путей развития лесозаготовительной отрасли.

Источники и методы исследования
В ходе изучения проблемы авторами были проанализированы официальные интернет-ресурсы ведущих 

российских и зарубежных производителей лесозаготовительной техники, машиностроительных и лесозаго-
товительных предприятий, крупнейших зарубежных производителей машин и оборудования для лесной от-
расли. Кроме того, исследовались данные официальной статистики и показатели социально-экономического 
развития, представленные на порталах субъектов Российской Федерации – лидеров в сфере лесозаготовок. 
При проведении исследования были использованы общенаучные методы системного и сравнительного ана-
лиза, обобщения и синтеза.

Анализ результатов
Анализ рынков сбыта и специфики спроса на технологическое оборудование для отечественной лесо-

заготовительной отраслей необходимо начать с изучения особенностей развития отрасли лесного машино-
строения в целом, а также лесопромышленного комплекса и лесозаготовительного производства.

По мнению отраслевых экспертов, у мирового лесопромышленного комплекса в настоящее время наб-
людаются благоприятные перспективы развития. При этом ключевые стимулы роста – увеличение потреб-
ления бумаги, обусловленное растущими рынками России, Индии и Китая, а также спроса на древесную 
массу, используемую в качестве топлива в связи с постепенным истощением мировых запасов нефти [7].

Мировой рынок лесозаготовительной индустрии в последние годы показывает положительную динами-
ку. Общемировое производство лесной индустрии растет практически по всем секторам. Сейчас в Европе 
ежегодно заготавливается порядка 380 млн м3 древесины. Объемы ежегодной вырубки в России составляют 
170 млн м3, причем практически вся древесина поступает из естественных лесов. Лесозаготовительный по-
тенциал России оценивается до 400 млн м3 древесины в год. В отличие от Европы, в России до сих пор ши-
роко распространены хлыстовые методы заготовки при низком уровне механизации, хотя следует отметить 
и некоторый рост применения сортиментных технологий [1; 7].

Наибольшую долю в лесозаготовительной отрасли составляет производство круглого леса, направля-
емого для последующей обработки. Промышленный круглый лес идет на производства шпона для изго-
товления фанеры, целлюлозы, пиломатериалов и прочей древесины. Остальная часть приходится на топ-
ливную древесину [9].

Согласно статистике, основным производителем промышленного круглого леса выступает США (17 % 
мирового производства). Россия, имея показатель в 11 % от совокупного производства леса в мире, находит-
ся на втором месте. На Канаду, Бразилию и Китай приходится по 9 % мирового выпуска древесины. По 4 % 
занимают Швеция и Индонезия. Около 3 % мирового выпуска приходится на Индию и Финляндию. Десят-
ку стран-лидеров замыкает Германия, составляя около 2 % от мирового производства [8].

Россия обладает крупнейшими запасами леса на корню (около 650 млн м3), более чем в 3 раза превос-
ходящим суммарные запасы США и Канады: 70 % территории Северного Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка (так называемая «восточная зона») покрыто лесом. В зоне «европейского севера» России лес покрывает 
30 % площади. Треть запасов представляет собой спелые и перестойные леса для промышленного исполь-
зования. Почти две трети лесов состоят из хвойных пород. При этом каждый регион характеризуется своей 
долей освоения лесосеки при этом в целом по стране осваивается не более 30 % лесосеки [10]. 

Лидирующую позицию в лесозаготовке занимает европейский север – он производит более 20 % леса. 
Второе место занимает Восточно-Сибирский район, Урал занимает третье место. Следует отметить, что 
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существует две ключевые проблемы в освоении огромных лесных запасов: с одной стороны – отсутствие 
потребителей вблизи мест заготовок, а с другой – плохая доступность лесозаготовки (недостаточное ко-
личество дорог, сложный рельеф) [3].

Доля отрасли в объеме валового внутреннего продукта – 3 %, в ней занято более 1 млн человек, кото-
рые работают в 22 тыс. предприятий. Следует отметить, что лесозаготовительная отрасль – ресурсная база 
для ведущих зарубежных лесопромышленных предприятий. С осознанием неприемлемости такого подхода, 
в России начались серьезные преобразования в лесной промышленности: введен в действие новый Лесной 
кодекс, ужесточается таможенно-тарифная политика при вывозе сырьевой древесины, стимулируется раз-
витие переработки древесины внутри страны [11].

Важным фактором, оказавшим существенное влияние на российский рынок древесины, стало ослабле-
ние рубля, вызвавшее увеличение доходности от экспорта древесины и, как следствие, увеличение объемов 
экспорта и рост цен на внутреннем рынке. Тем не менее, неинтегрированные лесозаготовительные компа-
нии по-прежнему осторожны в инвестициях. Среди причин – возрастающая стоимость капитала и сущест-
венная турбулентность лесного законодательства. С другой стороны, растет доля крупных предприятий в ле-
созаготовительном секторе страны. 

В целом можно утверждать, что лесная отрасль в сравнительно меньшей степени, чем другие, затрону-
та санкциями. Нестабильная политическая обстановка, без сомнения, оказывает негативное влияние на пер-
спективы ее развития, но Россия, будучи связанной с зарубежным бизнесом долгосрочными договорами, по-
прежнему поставляет лесопродукцию на глобальные рынки. 

Следует отметить, что развитие лесопромышленного комплекса существенно сдерживается недостаточ-
ной инвестиционной привлекательностью лесопромышленного комплекса, несовершенной структурой про-
изводства и экспорта, низким уровнем лесопользования и рядом других факторов [11].

По прогнозам экспертов, российская лесная отрасль в ближайшие годы будет расти  [14]. Согласно 
«Прогнозу развития лесного комплекса России до 2030 г.», опубликованному продовольственной и сель-
скохозяйственной FAO OUN, существуют реальные предпосылки вывести отрасль на новый, инноваци-
онный уровень развития. 

Согласно этому прогнозу, за 20 лет площадь лесов в России должна увеличиться на 0,9–1,5 %. При этом 
прогноз строился по трем возможным сценариям развития: инерционному; умеренному развития; иннова-
ционному. Планируется, что независимо от выбора пути развития, к 2030 г. ежегодная расчетная лесосека 
будет расти. Однако наиболее предпочтительным является инновационный сценарий – в этом случае лесо-
сека составит 710 млн м3 в год.

Данные прогноза по объему инвестиций в лесной сектор представлены в таблице 1.

Таблица 1
Прогноз объема инвестиции в лесной сектор экономики России

Сценарий развития 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Инвестиции в лесозаготовку, млрд руб.

Инновационный 14,786 19,691 22,736
Умеренный 9,707 12,546 14,817
Инерционный 8,094 9,641 11,189

Общие инвестиции в отрасль, млрд руб.
Инновационный 160,701 221,084 305,078
Умеренный 130,116 153,276 198,186
Инерционный 99,212 116,679 143,336

Источник: [14]

В рамках упомянутого выше прогноза ожидается увеличение эксплуатации ранее неиспользованных лес-
ных площадей и улучшения доступа в труднопроходимые районы. Эксперты прогнозируют рост заготовки 
древесины благодаря рубкам ухода [14].
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Все эти подходы к развитию лесозаготовок требуют организации производства конкурентоспособной 
техники, а также разработки и внедрения ресурсоэффективных и экологически безопасных процессов.

Таким образом, эксперты FAO OUN утверждают, что реализация инновационного сценария на основе 
технологических прорывов с использованием инновационного потенциала, накопленного мировыми про-
мышленными лидерами за предыдущие годы, позволит в обозримом будущем лесопромышленному ком-
плексу нашей страны сделать мощный рывок в своем развитии.

В настоящее время спектр техники отечественного производства для лесозаготовительной отрасли огра-
ничен. Выпускается трелевочная техника для хлыстовой технологии заготовки леса, однако на рынке прак-
тически не представлена российская колесная техника для заготовки леса, нет гусеничных машин для хлыс-
товой заготовки по «канадской технологии» и т. д. [12].

Таким образом, с маркетинговой точки зрения сложившаяся конъюнктура отрасли благоприятна для реали-
зации проектов по созданию лесозаготовительной техники отечественного производства – она с высокой степе-
нью вероятности будет востребована рынком и сможет составить конкуренцию зарубежным производителям.

Традиционно в рассматриваемой отрасли наиболее дискуссионным является вопрос выбора технологий 
лесозаготовок и, как следствие, состава оборудования, так как его изменение требует существенных капи-
тальных затрат [6].

Сегодня в России, США и Канаде используется технология, при которой сырье вывозится на нижний 
склад для первичной обработки. Такая технология определяется похожими условиями заготовки древеси-
ны: сплошной рубки, низкими температурами окружающей среды, холмистым рельефом местности, значи-
тельным снежным покровом, и заболоченными участками. В скандинавских странах (Финляндия, Швеция) 
сортимент изготавливается непосредственно в лесу с последующей его вывозкой [5].

Проанализируем основных конкурентов отечественной лесозаготовительной техники. Как показало ис-
следование, на российском рынке широко присутствует зарубежная техника. Основными игроками являют-
ся глобальные бренды John Deer, Caterpillar, Tigercat, Komatsu Forest, Ponsse, HSM. При этом высокие цены 
на их продукцию и недостаток предложений от российских компаний позволяют занять определенную ры-
ночную нишу небольшим европейским компаниям, производящим оборудование для лесной отрасли. Это, 
в основном, скандинавские предприятия: шведские компании Vimek, Eco Log, Rottne, Gremo и финские мар-
ки Harvy Foresteri, Sampo-Rosenlev, Logset [13].

Кроме того, российский рынок спецтехники рассматривают как один из наиболее перспективных ко-
рейские производители. Так, один из крупнейших в Корее производителей спецмашин Doosan предлагает 
на рынке России лесопогрузчики и другую лесозаготовительную технику.

Анализ показал, что российские лесопромышленные предприятия пополняют свой парк в основном им-
портной техникой, что объясняется отсутствием широкой номенклатуры отечественной техники.

К настоящему времени в России практически не выпускается лесозаготовительная техника и деревообра-
батывающее оборудование. К тому же, техника, которая все же есть, часто неконкурентоспособна по своим 
совокупным техническим, экономическим и экологическим параметрам. Неудовлетворительные показатели 
демонстрирует сектор сервисного обслуживания отечественной лесной техники, актуальна проблема недо-
статка запчастей. В результате лесопромышленный комплекс оснащен недостаточно [2; 4].

Отечественные лесозаготовительные машины, как показал анализ рынка, имеют ограниченный модель-
ный ряд. Разработка новой техники ведется недостаточно интенсивно, что сдерживает выпуск отечественных 
машин, сопоставимых с импортной техникой. При этом в среднем по рынку цены на зарубежную технику 
в 2–4 раза выше, чем на аналогичную или близкую по своему функционалу отечественную. Как следствие, 
с маркетинговой точки зрения существует благоприятная возможность выхода на российский рынок с но-
выми высокотехнологичными разработками российского производства [3].

Целесообразно выделить следующие группы конкурентов на рассматриваемом рынке.
1.  Зарубежные производители, обладающие широким ассортиментом и высоким качеством машин, раз-

витой системой дистрибуции и сервиса, но высокой ценой.
2.  Отечественные производители, продукция которых технологически отстает от зарубежных аналогов.
3.  Отечественные сборочные предприятия, занимающиеся сборкой техники из комплектующих ино-

странного производства.
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Анализ показал, что в отрасли нашло применение немалое количество бывшей в употреблении импорт-
ной техники. Естественно, что работа на физически и морально устаревшем оборудовании не способству-
ет росту экономических показателей российских предприятий. Кроме того, сам процесс выбора технологий 
и машин на лесозаготовительных предприятиях часто протекает бессистемно.

Специалисты ФГУП «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса» (ФГУП «ГНЦ 
ЛПК») провели исследование оснащенности лесопромышленного сектора экономики, которое подтвердило, 
что более 25 ключевых лесных регионов России испытывают потребность в качественных машинах и обо-
рудовании, и выявили их необходимое количество – более 32 тыс. [14]. Таким образом, можно считать до-
казанным факт, что в отрасли катастрофически не хватает конкурентоспособных российских образцов тех-
ники – высококачественной, производительной, удовлетворяющей экологическим требованиям.

При этом среди потребителей лесозаготовительной отрасли можно выделить несколько сегментов: ма-
лые и средние лесозаготовительные предприятия; предприятия в структуре крупных холдинговых структур; 
лизинговые компании (как независимые, так и в составе крупных лесопромышленных холдингов).

На основе прогнозов ООН по объему инвестиций в лесозаготовительный сектор экономики России, мож-
но определить темпы роста лесозаготовительной техники. Прогноз объема российского рынка заготовительной 
техники по умеренному сценарию, представленный экспертами ФГУП «ГНЦ ЛПК», приведен в таблице 2 [14].

Для определения ежегодных темпов роста рынка нами построен график (рис. 1).

Таблица 2
Прогноз объема российского рынка лесозаготовительной техники до 2030 г.

Год
Инвестиции в лесоза-

готовку, млн руб.
Прирост относительно  

предыдущего периода, %
Объем рынка  
техники, ед.

Объем рынка  
техники, млн руб.

2025 12 546,00 129,25
(по отношению к 2020 г) 1 275 14 768,04

2030 14 817,00 118,10 1 506 17 441,26
Источник: [14]

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Прогноз объема рынка лесозаготовительной техники, в натуральном выражении 
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На основе полученного тренда нами спрогнозирован ежегодный объем российского рынка лесозагото-
вительных машин на основе умеренного сценария (табл. 3.)

Таблица 3
Прогноз объема российского рынка лесозаготовительной техники

Год
Объем рынка лесозаготовительной техники

в натуральном выражении, ед. млн руб.
2020 986 11 420,08
2021 1 035 11 984,14
2022 1 089 12 611,90
2023 1 143 13 239,65
2024 1 197 13 867,41
2025 1 252 14 495,17
2026 1 306 15 122,92
2027 1 360 15 750,68
2028 1 414 16 378,44
2029 1 468 17 006,20
2030 1 505 17 431,26

Составлено авторами по материалам исследования

Таким образом, основными барьерами выхода на рассматриваемый рынок являются высокий профессионализм 
потребителей и тенденция к вертикальной интеграции конкурентов, предлагающих комплексные решения и полный 
цикл обслуживания. Как следствие, ключевыми элементами организации продвижения продукции должны стать:

 – высококомпетентная служба продаж, хорошо разбирающаяся в предлагаемых технологиях;
 – сопроводительный информационный материал в виде детально проработанного веб-сайта и реклам-

ных материалов;
 – детально проработанная технология продаж с подробно описанными этапами коммуникации и тех-

нологиями преодоления возражений потенциальных покупателей.
К основным инструментам маркетинговых коммуникаций необходимо отнести: выставочно-ярмароч-

ную деятельность, digital-формы продвижения, размещение информационных статей в отраслевых журна-
лах, а также организацию персональных продаж.

Заключение
Проведенный авторами маркетинговый анализ текущего состояния и ключевых тенденций развития рын-

ка технологического оборудования для лесозаготовительной промышленности показал, что при выполнении 
даже умеренного сценария развития рынок отечественных лесозаготовительных машин в перспективе спо-
собен обеспечить не только замену всей устаревшей техники в отрасли, но и запланированный в стратегии 
экономического развития страны рост лесозаготовок. Это приведет к повышению национальной экономи-
ческой и технологической безопасности, решению задач импортозамещения и развитию лесного машино-
строения как главной составляющей лесного комплекса России.
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Введение

В современности неоднократно поднимался вопрос о цифровизации, а именно цифровой трансформа-
ции, в нефтяной и газовой отраслях. Цифровая трансформация является оптимизацией и/или изменением 
логики технического процесса в результате внедрения цифровых технологий на основе анализа данных. 

В России инвестиции в нефтяную и газовую отрасли по данным на 2020 г. составили 3,89 трлн руб. 
По сравнению с 2019 г., произошло снижение на 6,6 %. Такое сокращение произошло из-за завершения стро-
ительства крупных объектов компаний ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть», а также в связи со снижением 
добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ [1; 7; 8]. Несмотря на это, в мире нефтегазовый комплекс относит-
ся к одному из самых высокотехнологичных секторов топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК).
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В Российской Федерации цифровая трансформация некоторых отраслей ТЭК – это широкое внедрение 
новых инновационных технологий как при создании производственного ряда, так и в системах управления 
на уровне компаний и государственных органов, включая налоговый и таможенный учет [4; 10]. 

Одними из первых отраслей мировой экономики, в которых начала происходить цифровая трансформа-
ция стали нефтяная и газовая отрасли. В наши дни практически все крупнейшие нефтегазовые компании, 
в том числе и российские, начали преобразование стратегий развития своих бизнес-сегментов, активное со-
трудничество с информационно-технологическими компаниями и стали создавать собственные центры со-
ответствующих компетенций. Внедрение новых технологий и переход на инновационное управление стало 
преимуществом для ТЭК. [3]. 

Анализ потенциальных эффектов
В зависимости от направления деятельности нефтегазовой компании и внедряемых цифровых техноло-

гий эффекты от цифровой трансформации будут разными. В основном выделяют производственные (техно-
логические) и экономические эффекты. 

Технологические эффекты могут носить локальный и системный характер. Локальные технологические эф-
фекты – эффекты, зависящие от уменьшения численности персонала при удаленном исследовании энергетиче-
ских объектов, автоматизации процессов управления оборудованием. При этом внедрение цифровых решений 
приводит к изменению производственных параметров. Взаимосвязь нефтяной и газовой отраслей существует 
благодаря системным технологическим эффектам, возникающим при цифровой трансформации одной отрасли. 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» цифровая трансформация создает эффект, 
необходимый для энергетической платформы в XX в. Соответственно, наибольшая активность возникает 
при внешних эффектах цифрового развития отраслей ТЭК как на уровне энергетических объектов, компа-
ний, регионов, так и в целом [6; 7]. 

Один из внешних эффектов цифровой трансформации – снижение негативного экологического воздей-
ствия, в результате сокращения натуральных объемов выбросов загрязняющих веществ, включая и парни-
ковые газы. Вследствие этого улучшаются экологические показатели в нефтяной и газовой отраслях: сниже-
ние аварийных выбросов, удельного потребления углеродсодержащих топливно-энергетических ресурсов, 
потерь при транспортировке топлива и энергии.

Другой, не менее значимый эффект, – мультипликативность. Величина этого эффекта зависит от эконо-
мических вложений в новые технологии в ТЭК. По данным Министерства энергетики России, в результате 
цифровой трансформации можно сформировать заказ для всей промышленности, создавая таким образом 
мультипликативный эффект для всей экономики. Суммарный эффект от цифровой трансформации к 2035 г. 
оценивают более чем в 700 млрд руб. в год: это снижение на 10–15% затрат на разведку и добычу, сокраще-
ние на 40 % сроков ввода объектов [9; 12].

Третьим внешним эффектом цифровой трансформации рассматривают совершенствование средств для 
экономической интеграции и конкуренции. Сегодня этот эффект способствует развитию инфраструктуры, свя-
занной с использованием сжиженного природного газа, а также имеет целью повышение конкуренции в сфе-
ре оптовых поставок газа потребителям вследствие появления альтернативных вариантов предложения газа.

Социальные следствия из цифровой трансформации являются заключающими внешними эффектами, 
включающими в себя безопасность труда, снижение производственного травматизма, а также снижение рис-
ков для здоровья и жизни персонала в результате улучшений условий производства. 

Таким образом, внедряя цифровую трансформацию, компании нефтегазового сектора получают много 
внутренних и внешних положительных эффектов. 

Возможная практика закрепления эффектов в отрасли
Отрасли ТЭК являются важнейшим источником пополнения бюджета нашей страны. При этом добыча 

нефти на традиционных объектах стремительно падает. В связи с этим необходимо развитие альтернатив-
ной (трудной) нефти.

Реализация современной парадигмы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации, ее на-
учное, техническое и методическое сопровождение связано с проектом создания центра трудноизвлекаемых 
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запасов (далее – центра ТрИЗ). Результатом деятельности такого центра должно стать обеспечение поддер-
жания уровня добычи нефти в стране объемом 500–550 млн тонн на ближайшие десятилетия. 

Получение основных эффектов от создания центра ТрИЗ (экономический, инновационный, кадровый, 
социальный, логистический), сравнение рисков при отсутствии с рисками создания такого центра, анализ 
прогноза добычи традиционной и трудноизвлекаемой нефти, а также поступления в бюджет от нефтегазо-
вых доходов, – все эти прогнозные значения усиливают необходимость в реализации этого проекта.

Освоение трудноизвлекаемых запасов становится единственным и значимым путем для России на по-
следующие десятилетия, чтобы держать лидирующие позиции в мировой экономике и на мировых энерге-
тических рынках, а также для уверенного стабильного роста социально-экономического развития страны. 
Санкционные ограничения и неприменимость многих западных технологий на российских месторождениях 
ввиду различного рода особенностей – реальная угроза энергетической безопасности страны.

Для получения прорывных результатов в современных условиях необходим национальный инфраструк-
турный инвестиционный проект. В результате сосредоточения уникальных знаний, необходимых компетен-
ций, геологического материала ТрИЗ, планируется формирование беспрецедентного опыта интеграции с на-
учными организациями и реальным сектором экономики.

На сегодняшний день мировые лидеры нефтегазовой науки и бизнеса вкладывают гигантские ресурсы в обес-
печение технологий освоения ТрИЗ (яркий пример – сланцевая революция США, 30 млрд долл. и 30 лет поис-
ка решений, «нефтяная игла»). В России эти работы рассредоточены в инновационном центре «Сколково», Мо-
сковском государственном университете, Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука 
Сибирского отделения РАН, государственных и частных компаниях. Большинство исследований носит фрагмен-
тарный характер, нет единой координации, финансирование научного обеспечения освоения ТрИЗ крайне не-
стабильно и недостаточно. Поэтому, по мнению авторов, необходимо коренное технологическое перевооружение 
научных исследований, приборной и аппаратурной базы, что свидетельствует об актуальности создания проекта.

Основные результаты
На сегодняшний день многие зарубежные нефтегазовые компании (Shell, BP, Chevron, Stateoil и др.) ис-

пользуют «умные месторождения», которые позволяют повысить коэффициент извлечения на 5–10 % [10]. 
Помимо увеличения коэффициентов извлечения нефти и газа, умные месторождения позволяют снизить за-
траты и приводят к снижению выбросов углекислого газа, могут управлять некоторыми этапами технологи-
ческого процесса добычи нефти или природного газа. 

Таким образом, отечественные вертикально-интегрированные нефтяные компании выделяют цифрови-
зацию в качестве приоритетного вида деятельности на ближайшие годы. 

Одна из вертикально-интегрированных нефтяных компаний – ПАО «Лукойл» – ведет добычу нефти 
и газа в 8 странах мира, основная ее деятельность осуществляется в России [5]. Программы цифрового раз-
вития ПАО «Лукойл» в сегменте разведки и добычи направлены в первую очередь на увеличение объемов 
добычи нефти, снижение операционных затрат и повышение эффективности разработки месторождений. 

Главный проект ПАО «Лукойл» в области цифровизации – Life-Field, заключающийся во внедрении 
модели интеллектуального месторождения. Концепция Life-Field основана на интеграции управления мес-
торождением с помощью автоматизированных компьютерных систем и сбора данных. Интеллектуальное 
месторождение позволяет полностью покрыть производственный цикл от стадии разведки до завершения 
разработки. Концепция включает интегрированное моделирование, которое позволяет осуществлять мони-
торинг работы скважин и технологических объектов, прогнозировать уровень добычи по скважинам и мес-
торождениям в целом и др. [11].

Наиболее полно технологии интеллектуального месторождения внедрены на крупнейших зарубежных 
месторождениях в Узбекистане и Ираке. В проекте «Западная Курна – 2» применение интеллектуального ме-
сторождения позволило снизить количество остановок скважин, а также в результате этого были рассчитаны 
и реализованы оптимизационные мероприятия по снижению входного давления на установке подготовки неф-
ти. В Узбекистане с помощью интеллектуального месторождения выполнен расчет добычных возможностей 
газовых скважин. Интеллектуальное месторождение позволило ПАО «Лукойл» в зарубежных активах увели-
чить добычу в результате сокращения потерь и оптимизации, а также сократить операционные расходы [2]. 
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Заключение
Отрасли топливно-энергетического комплекса являются важным и необходимым элементом жизнеобе-

спечения страны. Для развития всех отраслей топливно-энергетического комплекса необходимо совершен-
ствование инновационной деятельности, которая непосредственно влияет на уровень мировых конкурент-
ных позиций России. Цифровая трансформация в полной мере не решает стратегические инвестиционные 
задачи по развитию топливно-энергетического комплекса.

Цифровая трансформация нефтяной и газовой отраслей позволяет в каждой отрасли топливно-энергетиче-
ского комплекса, применяя современные технологии сбора, передачи, хранения и обработки больших массивов 
данных, методы математического моделирования и прогнозирования, сложные алгоритмы управления, выбрать 
наилучшую стратегию развития, которая, с одной стороны, максимизирует эффективность использования су-
ществующей производственной базы, а с другой – расширяет технические возможности для вовлечения новых 
технологий производства (добычи, переработки), транспорта и потребления топливно-энергетических ресурсов.
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ 
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОГО ГЕНОМА НА РЫНКЕ 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА
Аннотация. Определены комплекты циклов высокой вероятности, а также выявлен об-
щий циклический геном для сахарной отрасли, которые в своей совокупности влияют 
на показатели производства сахара, сахарной свеклы и тростника. Исследованы зако-
номерности цикличной динамики больших региональных структур в сахарной отрасли. 
Впервые на практике реализована методика выявления циклического генома посредством 
не только спектрального анализа, но и форвардного (периодограммы строятся на базе 
форвардного анализа). Практически подтверждено, что форвардный анализ при постро-
ении периодограмм показывает результаты существенно лучше, чем классический спек-
тральный. Выявлены новые закономерности в смещении (мутации) циклического генома 
мирового производства сахара. Определены социогенетические закономерности (циклы 
разной природы), например, цикл группы развитых стран составил 8,23 лет, цикл разви-
вающихся стран – 8,39; цикл стран «третьего мира» – 7,6. Выявлен циклический дрейф 
в мировом производстве сахара: после окончания Второй мировой войны он сдвинулся 
с привычных для XIX в. – середины XX в. 9,49 лет до нынешнего значения 7,12 лет.
Ключевые слова: социоэкономическая генетика, циклический геном, циклы высокой вероятности, 
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METHODOLOGY FOR IDENTIFYING THE SOCIO-
ECONOMIC GENOME ON THE COMMODITY MARKET 
FOR SUGAR PRODUCTION
Abstract. Sets of high probability cycles are determined, and also a common cyclic genome for 
the sugar industry is identified, which together affect the indicators of sugar, sugar beet, and 
sugarcane production. The regularities of the cyclical dynamics of large regional structures 
in the sugar industry are studied. For the first time in practice, the method of detecting the cy-
clic genome has been implemented not only by spectral analysis, but also by forward analysis 
(periodograms are built based on forward analysis). It is practically confirmed that the forward 
analysis when constructing periodograms shows results significantly better in than the classi-
cal spectral analysis. New patterns in the displacement (mutation) of the cyclic genome of the 
world sugar production are revealed. Sociogenetic patterns (cycles of different nature) are de-
termined, for example, the cycle of a group of developed countries was 8.23 years, the cycle 
of developing countries – 8.39, the cycle of  “Third world” countries – 7.6. A cyclical drift 
in world sugar production is revealed: after the end of World War II it shifted from the usual 
9.49 years for the XIX century – the middle of the XX century to the current value of 7.12 years.
Keywords: socio-economic genetics, cyclic genome, high probability cycles, spectral transformation, 
forward analysis, periodograms, cyclo-cluster
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Введение
Социоэкономическая «генетика имеет дело с закономерностями и механизмами развития социальных 

и экономических отношений, рыночных механизмов, динамики воспроизводственной структуры, взаимо-
действия факторов, влияющих на изменение жизненного уровня населения, с причинами и последствиями 
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периодических экономических кризисов разной глубины. Этой сфере уделяли основное внимание А. Смит 
и Д. Рикардо, К. Маркс и В. Ленин, Н. Кондратьев и А. Богданов, а также многочисленные современные ис-
следователи. Литература по этим проблемам обширна, однако закономерности социоэкономической генети-
ки во многом не изучены, что порождает изобилие противоречивых рекомендаций» [10, с. 86].

При реализации целей «важно правильно определить закономерности и механизмы, измерить ритм сме-
ны технологических способов производства, технологических укладов, раскрыть кумулятивность и изменчи-
вость в динамике технических систем, энергоисточников, основных материалов, информационных систем, 
оценить причины, механизмы и последствия волн технических инноваций в любом производстве» [10, с. 87].

Производством сахара в мире занимаются порядка 110 стран, из них 75 стран – вырабатывают сахар 
из сахарного тростника, 35 – из сахарной свеклы, в 11 странах культивируют обе культуры (рис. 1). В это 
число не вошли страны, образовавшиеся после распада СССР, Югославии, Чехословакии и других, так как 
не имеют достаточной продолжительности истории самостоятельного управления сахарной отраслью.

Главная задача исследования – выявление новых закономерностей в виде общих для производителей са-
хара циклических траекторий, которые позволят более точно прогнозировать деятельность как отдельных 
производственных единиц, региональных участников сегмента, так и всей сахарной подотрасли.

Предметом исследования являются циклы высокой вероятности и периодограммы циклов высокой ве-
роятности (циклические геномы).

В настоящей работе представлена концепция циклов высокой вероятности. Здесь ключевым моментом 
является обнаружение циклов высокой вероятности, которые будут получены наряду с постоянными цикла-
ми, то есть с циклами, которые работают одинаково все время. Например, невозможно предположить, что 
18-летний цикл всегда будет одинаково работать для всех показателей. Исследования показывают, что ци-
клический профиль постоянно меняется. Например, на сегодня актуален 15-летний цикл, но через сорок лет 
он исчезнет, и вместо него, возможно наберет силу новый, 13,5-летний. Подобная изменчивость циклов яв-
ляется предметом исследования спектрального преобразования (вейвлет-анализа, форвардного и др.).

Любые циклы проявляются как реакция на некоторые фундаментальные события. В исследуемом слу-
чае – это экономика сахарной подотрасли «общается» с «большим миром».

Поскольку в этом сегменте мировые события отображаются в виде комплекта циклов, необходимо до-
полнить, скорректировать поставленную задачу следующей подзадачей: выявить циклы сахарной подсис-
темы, которые являются реакцией на фундаментальные мировые события, исходя из того, что в различные 

Источник: [12]
Рис. 1. Ареалы производства сахара: А – из сахарной свеклы; Б – из сахарного тростника
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периоды времени работают разные циклы. Необходимо помнить, что в мире много событий, и сахарная под-
система реагирует на его событийность разными циклами (или комплектами циклов).

Поясним концепцию реализации циклов высокой вероятности на следующем примере: предположим, 
что в сахарной отрасли периодически наблюдаются циклы в 7, 9, 11,5, 14 лет и т. д. Все они периодически 
проявляют себя. Но 7-летний цикл появляется по неизвестной причине чаще, чем другие. Это непостоян-
ный цикл, который работает одинаково все время. Он может появиться в истории социально-экономических 
временных рядов несколько раз, и не всегда этот цикл можно увидеть в периодограмме. Однако по некото-
рым причинам он имеет большую вероятность проявиться в исследуемых временных рядах чем циклы 9, 
11,5, 14 лет и т. д.

Циклы высокой вероятности будут использоваться как модель поведения, которая является общей для 
определенного множества однородных показателей, то есть одного сегмента в экономике агропромышлен-
ного комплекса, в нашем случае – это производство сахарной свеклы, тростника и сахара.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использованы следующие методы: абстрактно-логический, системно-структурный, 

спектральный, форвардный и сравнительный анализы. Информационно-эмпирической базой стали:
 – данные, опубликованные на сайте Продовольственной организации при ООН [12]; 
 – данные, опубликованные государственными службами статистики ряда стран (Германии, Бразилии, 

Индии, США (USDA) и Кубы);
 – данные, опубликованные Федеральной службой государственной статистики России, а также ее тер-

риториальным органом по Краснодарскому краю [15];
 – данные, предоставленные департаментом экономического развития администрации Краснодарско-

го края;
 – архивы котировок цен на сахар, размещенные на сайтах международной базы данных и Института 

конъюнктуры аграрного рынка «Икар» [11; 16–18].

Математические модели исследования
В практической части исследования применялись два вида анализа: спектральный и форвардный.
Спектральный анализ основан на исходных данных, которые представляются в виде сигналов, заданных 

в дискретные моменты наблюдения. Фурье-преобразование для дискретного сигнала U(t) длительностью Tc, 
представленного N отсчетами через шаг Δt, можно выразить следующим образом:
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где k – порядковый номер гармоники, i = 1, 2, 3, … , K; N – порядковый номер отсчета сигнала.
Форвардный анализ или «скользящий контроль» имеет следующий алгоритм расчета.

 – выбирается значение t;
 – выборка разбивается всеми возможными способами на две части T l = T t T l-t (табл.1).

Таблица 1
Train, Tt Test, Tl–t

… …
Составлено автором по материалам исследования

 
min)),((1CVVt →= ∑

−∪=

−
−

tltl TTT

tlt
tl

l

TTQ
C

 μ .                                                (2)



85

Развитие отраслевого и регионального управления   

Здесь число разбиений  tl
lC − становится слишком большим даже при сравнительно малых значениях  t, 

что затрудняет практическое применение данного метода; X – множество признаков, описывающих объек-
ты, а Y – конечное множество меток;   YyXxyхT ii

l
iii

l ∈∈= = ,,),( 1  – обучающая выборка; Q – мера качества; 
A – модель, μ : (X × Y)l → A, – алгоритм обучения.

Обсуждение результатов
На рисунке 2 показаны периодограммы циклов высокой вероятности, выявленные классическим спосо-

бом, т.е. с помощью спектрального анализа.

На рисунке 3 показаны периодограммы циклов высокой вероятности, выявленные неклассическим спо-
собом, то есть. с помощью форвардного анализа.

На рисунке 4 представлена обобщенная форма в виде единой периодограммы (циклические геномы). 
Форвардный и спектральный анализ показывают, как правило, одни и те же циклы, единственное отли-

чие – классический подход выделяет другие, менее значимые (табл. 2).

Таблица 2
Спектральный анализ, лет Форвардный анализ, лет

5,1424 7,0000

5,7897 7,4890

7,5715 8,5050

8,2627 9,3770

10,5500 11,1200
Составлено автором по материалам исследования

Составлено автором по материалам исследования 

Рис. 2. Спектральная периодограмма циклов высокой вероятности мировой урожайности сахарной свеклы (1961–2017)

Примечание. Все диаграммы построены в программе Spectrum viewer (автор С. Тарасов).
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Результаты периодограмм и сводной таблицы 2 указывают на предпочтительность использования форвардно-
го анализа, так как он основан на критериях форвардного анализа. Это ближе к реальной картине исследования,  

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 3. Форвардная периодограмма циклов высокой вероятности мировой урожайности сахарного тростника (1961–2017)

Примечание – А = В+Д; Б = Г+Е

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 4. Циклические геномы урожайности сахарной свеклы (В и Г) и тростника (Д и Е):  

А, В и Д – спектральный профиль, Б, Г и Е – форвардный
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в то время как классический спектр больше связан с подгонкой кривой (стандартная математическая процеду-
ра определения активных циклов). Таким образом, полученные результаты дают возможность перейти к рабо-
те с циклическим геномом.

Методика расчета циклического генома
Исследование показало, что в настоящее время в сахарной отрасли существует порядка 5–6 подобных 

циклов высокой вероятности. Называется это множество периодограммами циклов высокой вероятности 
(от англ. high probability periodogram), или циклическим геномом (от англ. cyclic genome). Таким образом, 
определение циклического генома, если рассматривать с позиции математики, формулируется так: это ми-
нимальный набор циклов, который максимально приближенно описывает движение всех исследуемых по-
казателей к эталону, иными словами, это минимальный набор циклов, который дает максимальную инфор-
мацию о движении изучаемого объекта [13; 14].

В настоящем исследовании для вычисления циклического генома применены специфические матема-
тические алгоритмы: проведен циклический анализ по показателям (398 временным рядам), относящимся 
к сахарной подсистеме, извлечены наиболее важные циклы и выполнена их кластеризация. Для выявления 
кластеров данные по ним сведены в общую гистограмму, которая позволяет установить зоны циклов высо-
кой вероятности. Такая спектрограмма называется высокочастотной периодограммой. Она может использо-
ваться так же, как и в классическом циклическом анализе, для выявления наиболее существенных циклов. 
Отличие только в одном: высокочастотная периодограмма позволяет одновременно проводить циклический 
анализ сразу для многих временных рядов (рис. 5).

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 5. Форвардная периодограмма циклов высокой вероятности мировой урожайности сахарной свеклы и тростника 
(1961–2017) – А; циклический геном и циклокластеры – Б
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На рисунке 5 показаны высокочастотные периодограммы и циклический геном, рассчитанные по ис-
следуемым временным рядам. Вертикальные линии показывают пять самых важных циклов (циклокласте-
ров), найденных для этих кривых, то есть это текущий циклический геном для большинства временных ря-
дов сахарного подсистеме.

Отмеченные в нижней части графика пики очень резкие. Это означает, что данные циклы весьма убе-
дительно проявили (и проявляют) себя в сахарной отрасли. Зеленая зона – это целые кластеры из циклов, 
на которые разбиты наиболее статистически значимые из них. На этих пяти циклокластерах сосредоточено 
порядка 80 % из всех выявленных циклов.

Кластеры, соответственно, указывают на наиболее часто проявляющиеся циклы.
Красная гистограмма (см. рис. 5Б, полоса снизу) показывает разницу в активности этих кластеров по-другому: 

чем выше гистограмма, тем чаще этот цикл появляется в диаграмме показателей исследуемых временных рядов.
На рисунке 6 показана обобщенная картина циклического генома по урожайности сахарной свеклы 

и тростника в мире.

Всего было выявлено 180 (из временных рядов по 110 странам-производителям) наиболее значимых ци-
клов. Высокочастотная периодограмма показывает, как распределяются эти циклы и какие из них более/ме-
нее однородны. Например, видно, что самые высокие пики (циклы) соответствуют величинам в 7,003; 7,497; 
8,488; 9,364; 9,865 и 11,113 лет. Это указывает на то, что эти циклы проявляются в сегменте производства 
сахарной свеклы и тростника чаще, чем другие.

Мутации в циклическом геноме
При исследовании всего мирового сахарного комплекса нами было выявлено 646 различных циклов, од-

нако проблема их оценки делает визуальный кластерный анализ просто невозможным. На этом этапе необ-
ходимо использовать гистограмму, чтобы увидеть как распределяются эти циклы. Под мутацией в цикличе-
ский геном понимается сдвиг по генеральной совокупности в заранее определенной выборке. Называется 
такая гистограмма высокопараметрической периодикой.

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 6. Циклический геном урожайности, все страны мира (1961–2017)
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Поскольку циклический геном во всем мире меняется со временем, некоторые циклы исчезают и появля-
ются новые. Очень важный факт состоит в следующем: циклический геном очень стабилен (на определенном 
промежутке времени), он существует практически без изменений. Так, если рассмотреть три временных диа-
пазона (нами выбраны диапазоны, равные «кондратьевским волнам» – от 48 до 60 лет.) мирового производст-
ва сахара с 1864 г. по 2016 г. (т. е. усредненная картина за последние 150 лет), то увидим следующие «мута-
ции»: 1) 1864–1915 гг. – 9,4934 лет; 2) 1916–1966 гг. – 9,3712 лет и 3) 1967–2016 гг. – 7,12 лет, то есть все это 
время мировой сахарный комплекс реагировал на внешние события одним и тем же набором циклов (проявлял 
себя через данный циклический геном). Этот циклический геном стабилен на протяжении последних 50 лет.

На рисунке 7 показан циклический геном, который изменяется с течением времени. Диаграмма (гисто-
грамма) построена в качестве пояснения исторического изменения циклического генома.

Из представленной выше гистограммы нами извлечены три самых мощных цикла (пика). Это и есть ци-
клический геном мирового производства сахара. Полученный результат – 7,12-летний цикл – определенно бо-
лее активен (т. е. он «моложе»), чем другие циклы. Этот факт указывает на существенно расширенное пред-
ставление об общей циклической картине, когда рассматривается не один временной ряд, а сразу множество.

В таблице 3 показаны циклические «мутации» для отдельных показателей участников сахарной отрасли.

Таблица 3
Смена (мутация) циклического генома

Диапазон Вид анализа
Частота

1 2 3 4 5
Мировое производство сахара

1864–1946 гг. Спектральный 5,772 11,1073 5,2123 13,4989 9,4205
Форвардный 9,35 – – – –

Составлено автором по материалам исследования 

Рис. 7. Циклические сдвиги в мировом производстве сахара (1864–2016)
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Диапазон Вид анализа
Частота

1 2 3 4 5
1947–2016 гг. Спектральный 6,2044 5,0904 7,8136 11,2624 14,3606

Форвардный 7,4991 8,1343 – – –
Производство сахара в США

1832–1892 гг.
Спектральный 7,3511 9,2906 5,562 25,582 –
Форвардный 7,5323 9,6316 – – –

1893–1953 гг.
Спектральный 5,538 8,0984 6,8444 9,9408 12,661
Форвардный 7,3754 9,1229 – – –

1954–2015 гг.
Спектральный 5,5796 9,3384 12,358 6,8585 7,8835
Форвардный 7,6287 11,3679 – – –

Производство сахара на Кубе

1849–1904 гг.
Спектральный 9,4853 7,9383 6,6703 11,912 16,2941
Форвардный 7,0068 9,6341 – – –

1905–1959 гг.
Спектральный 5,5238 11,174 7,651 16,1918 –
Форвардный 7,6293 10,8207 – – –

1960–2014 гг.
Спектральный 5,3464 6,0776 10,8425 14,4279 8,0114
Форвардный 10,8207 – – – –

Валовой сбор сахарной свеклы в Германии

1836–1896 гг.
Спектральный 6,3056 8,6761 10,7834 14,048 5,104
Форвардный 8,4051 10,9271 – – –

1897–1957 гг.
Спектральный 12,3104 7,2922 5,6263 8,7055
Форвардный 7,5073 11,4988 – – –

1958–2015 гг.
Спектральный 5,9232 9,1155 11,2995 7,8419 6,8255
Форвардный 7,36 10,3663 – – –

Составлено автором по материалам исследования

Представляется интересным опыт выявления циклов для тoп-10 стран – производителей сахарной све-
клы, тростника и сахара (табл. 4).

Таблица 4
Топ-10 мировых производителей продукции сахарной подсистемы

Номер в рейтинге
Производство, млн тонн

сахарная свекла сахарная тростник сахар
1 Россия – 51,4 Бразилия – 770 Бразилия – 37,8
2 Франция – 38 Индия – 350 Индия – 24
3 Германия – 30 Китай – 123 Китай – 9,5
4 США – 28,5 Таиланд – 89 Тайланд – 9
5 Турция – 16,8 Пакистан – 66 США – 8,5
6 Украина –16 Мексика – 56,5 Мексика – 6,7
7 Польша – 13,5 Колумбия – 37 Россия – 6,4
8 Египет – 11 Австралия – 34,5 Пакистан – 5,8
9 Великобритания – 9,4 Гватемала – 33,5 Австралия – 5,2
10 КНР – 8 США – 30 Франция – 4,8

Источник: [12]

Окончание табл. 7
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Чтобы понять суть исследования, мы рассчитали вероятностную периодику для топ-10 стран-произво-
дителей мирового сахарного комплекса.

На рисунке 8 показана вероятностная периодограмма для 30 временных рядов производства сахара, са-
харной свеклы и тростника. Обобщенный индекс мирового сахарной отрасли обозначен красной линией.

Из рисунка следует, что циклы (пики) существенно различаются, хотя некоторые из них совпадают: 
7,007; 7,117; 8,492 и 11,121 лет.

Периодограммы показывают в значительной степени одни и те же циклы (т.е. топ-10 стран-производи-
телей сахарной продукции), они довольно точно отражают циклический портрет мирового производства са-
хара (из сахарной свеклы и тростника), но значительно хуже соотносятся с показателями других участников 
рынка. Математически это означает, что страны-производители данной продукции из топ-10 имеют лучшую 
корреляцию, чем остальные ее участники.

На рисунке 9 графически отображены периодограммы циклов высокой вероятности мирового производ-
ства сахара, сахарной свеклы и тростника, а также их циклический геном (в виде гистограммы).

С помощью форвардного анализа выявлены циклы в количестве 646 единиц, вычисленные по 398 мак-
роэкономическим временным рядам.

На рисунке 10 представлена композитная линия до 2033 г., построенная на основе циклического гено-
ма (группа посевные площади).

В таблице 5 представлены обобщенные результаты по трем группам стран – участниц мирового сахар-
ного комплекса.

Например, больше всего полос вокруг 7-летнего цикла (более 20 % от общего числа), этот цикл присущ 
странам со слаборазвитой экономикой. Это означает, что среди многих других цикл в 7 лет появляется чаще, 
чем другие циклы во временном ряду. В связи с этим ему необходимо уделять больше внимания. И вероятность 
того, что этот цикл будет работать в исследуемых временных рядах, выше, чем подобная вероятность для других.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 8. Циклический геном для показателей мирового сахарного комплекса  
и топ-10 стран – производителей сахарной продукции
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Таблица 5
Сводные показатели циклического генома сахарной подсистемы  

агропромышленного комплекса

Показатель
Номер  

в рейтинге
Категория стран Сред. знач. 

по групперазвитые развивающиеся слаборазвитые

Урожайность
I 8,5 9,38 7,5

8,35II - - 9,38
III - - 7

Площади посевов
I 7,5 7,5 7,5

7,6II 8,5 7 и 8,5 7
III – 9,5; 10,5 и 11,12 -

Валовой сбор
I 11,12 11,12 7,5

8,5II 7,63 7,86 7,12
III 7,12 - 7 и 11,12

Производство сахара
I 8,5 7,5 7

7,57II 7 7 8,5
III - - 7,5

Сред. значение 8,23 8,39 7,6 8
Составлено автором по материалам исследования

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 9. Мировой сахарный комплекс (1961–2017): А – форвардные периодограммы циклов  
высокой вероятности; Б – циклический геном
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Таким образом, с помощью вычислений можно увидеть вместе на одном графике наиболее важные для 
изучаемого производственного показателя циклы, а также циклический геном, который указывает на наи-
более вероятные циклы.

Генетические смещения в циклах «в больших или меньших масштабах меняют сложившуюся картину 
мира и становятся наследственным ядром, исходной базой для появления нового (или радикально обновлен-
ного) кластера все более дифференцирующейся системы в структуре сахарного отрасли» [10, с. 88].

Важно отметить, что в настоящей статье говорится о возможностях, а не о силе или значимости анали-
зируемых циклов.

Выводы
В заключение можно с полной уверенностью сказать, что только с «помощью социогенетики (цикли-

ческого генома) можно выяснить внутренний механизм, закономерности развития, выделить инвариантное 
ядро, выражающее суть изучаемой области, оценить содержание и перспективы периодически возникаю-
щих кластеров мутаций, отбирая те из них, которые войдут в состав обогащаемого генотипа общественной 
системы (в нашем случае мирового сахарного комплекса), что в конечном счете делает его удобным инстру-
ментом для выработки достоверных прогнозов» [10, с. 84].

1.  В нашем исследовании и впервые на практике циклы были вычислены с помощью форвардного анализа.
2.  На практике при работе со спектральным или форвардным анализом такие циклы можно отобразить 

(представить) как высокостабильные.
3.  Все выявленные в работе циклы довольно стабильны. Они работают практически одинаково на про-

тяжении последних 50 лет.
4.  Циклический геном является индикатором опережающего развития, то есть именно его задачей явля-

ется указание вероятностных узловых пунктов для поворотных точек при соотнесении волновых разворотов 

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 10. Посевные площади сахарной свеклы в России (1881–2017) и проекционная линия,  
построенная на основе циклического генома
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(инверсивных полей). Для повышения практической значемости, параллельно с методом выявления цикли-
ческого генома необходимо применять теорию временных циклов Дж. Хёрста, которая существенно допол-
няет данную методику при построении фрактальной структуры волн прогнозирования изучаемого процесса.

5.  Глубинные закономерности наследственности и изменчивости в динамике агропромышленного ком-
плекса во многом остаются неизученными из-за того, что в других его сегментах исследования в области 
социогенетики (циклического генома), не проводятся.

В новых подходах эконометрики визуализация перестала быть вспомогательной инструментальной функ-
цией. «Исчисление многокритериальных задач приводит к множеству решений, оптимальных по тому или 
иному параметру. Объединение их в некоторый кластер означает многомерную интеграцию подобных объек-
тов, сведение множества характеристик к небольшому ряду обобщающих итогов. Разного рода графические 
отображения кластеров, выбор из них подходящего по каким-то критериям, поиск оптимального решения 
внутри кластера основывается на» его математической и научной визуализации [2]. Ее методы и возможно-
сти стали важным элементом исследования.
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Введение
В процессе развития государственной системы реформа местного самоуправления приобрела особое зна-

чение. В связи с этим крайне важная роль отводится развитию муниципальных образований (далее – МО) как 
территориально-производственных единиц муниципальной экономики, первоначальных звеньев территориаль-
ной структуры экономики страны.
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Литературный обзор
Термин sustainable development в переводе на русский язык означает «устойчивое развитие». Впер-

вые он прозвучал в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию под руководст-
вом Г. Х. Брундтланд и определен как «развитие, при котором удовлетворение потребностей общества осу-
ществляется без вреда для будущих поколений» [8; 9].

Устойчивое развитие имеет динамический характер, представляя не стабильность гармонии, а процесс изме-
нений, в рамках которого объем эксплуатируемых ресурсов, направленность инвестиций, техническая оснащен-
ность и институциональные изменения координируются не только с нынешними, но и с будущими потребностями.

Для МО устойчивое развитие возможно только при грамотной и эффективной стратегии формирования тер-
ритории. В результате этого социально-экономическое устойчивое развитие должно касаться не только отдель-
ных сфер жизнедеятельности, но и МО в целом, в том числе муниципальных сфер деятельности населения, вза-
имодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления других муниципалитетов.

Устойчивое развитие МО – процесс управления его социально-экономической системой, обеспечиваю-
щий целостную устойчивость структуры, элементов и их связей, которые направлены на рост уровня каче-
ства жизни населения в балансе с окружающей средой [8].

При рассмотрении устойчивого развития МО необходимо уделить особое внимание следующим стра-
тегически важным моментам:

 – устойчивое развитие муниципалитета должно, прежде всего, гарантировать комфортное проживание 
и удовлетворение потребностей проживающих на его территории граждан, что невозможно без создания ус-
ловий для развития человеческого потенциала, соблюдения и уважения прав и свобод человека;

 – МО следует рассматривать как единый организм с собственной структурой и внутренними закона-
ми развития;

 – устойчивое развитие муниципалитета необходимо для межмуниципального сотрудничества, позво-
ляющего согласовать интересы и скоординировать действия МО для решения вопросов местного значения;

 – важнейшим фактором и условием устойчивого развития в настоящее время является внедрение 
и широкое применение информационных технологий и цифровизация всех сфер общественной деятельнос-
ти на разных уровнях, в связи с чем цифровизация управления муниципальным объектом представляется 
крайне целесообразной;

 – использование современных информационных технологий и инноваций, направленное на обеспе-
чение устойчивого развития, должно прежде всего содействовать интеграции всех муниципальных сфер 
деятельности;

 – наконец, все факторы, указанные выше, должны найти воплощение в последовательно и тщательно 
разработанной стратегии устойчивого социально-экономического развития МО, которую следует предста-
вить в виде последовательности конкретных мер и сроков их реализации.

Основные результаты
В Башкортостане всего 895 МО, из них 54 муниципальных района, 9 городских округов, 14 городских 

поселений, 818 сельских поселений [10]. Для оценки устойчивого развития необходимо рассмотреть нес-
колько МО. Для анализа были выбраны три наиболее крупных городских округа Республики Башкортостан – 
г. Уфа, г. Салават, г. Стерлитамак.

Городской округ г. Уфа, столица Республики Башкортостан, – один из самых крупных административ-
ных, промышленных, культурных, образовательных и научных центров Российской Федерации, ценный 
транспортный узел, на территории которого проживает 1 124 226 чел. [10].

Городской округ г. Салават – город республиканского значения, культурный, спортивный центр, нахо-
дящийся в южной части Республики Башкортостан, один из крупных промышленных центров с населением 
более 153 тыс. человек, общей площадью в 106 км2 [10].

Население г. Стерлитамак – 278,1 тыс. чел. или 6,88 % населения Республики Башкортостан  [10]. 
Стерлитамак – второй после Уфы по численности населения, промышленному и культурному потенциа-
лу город республики.
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Рассмотрим социально-экономические показатели указанных городских округов за 2015 г. и 2019 г. и про-
ведем их сравнительную характеристику (табл. 1).

Таблица 1
Социально-экономические показатели городских округов городов  

Уфа, Салават, Стерлитамак за 2015 г. и 2019 г. 

Показатели Уфа Салават Стерлитамак

2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г.
Численность населения, чел. 1 105 667 1 124 226 155 655 151 571 278 678 278 127
Число родившихся, чел. 18 108 12 176 1 898 1 229 4 315 2 725
Число умерших на 1 000 человек 12 901 11 957 1 928 1 798 3 299 2 914
Естественный прирост населения, чел. 5 207 219 –30 –529 1 016 –189
Валовой муниципальный продукт на душу 
населения, млн руб. 414 431,9 586 451,9 213 246,2 244 687,9 158351,1 178201,0

Среднемесячная заработная плата работ-
ников, руб. 35 674,1 50 656 25 368 32 742 26 239 36 869

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 101 231,9 105 171,0 15 983,1 28 501,9 10 547,7 6 038,9
Источник: [10]

Демографические показатели трех городских округов разные, но динамика очень схожа. Численность 
родившихся в Уфе в 2019 г., по сравнению с 2015 г., снизилась на 32,8 %. В г. Салават происходит сокра-
щение рождаемости (с 12,3 ‰ в 2015 г. до 8,1 ‰ в 2019 г.) и снижение смертности (с 12,5 ‰ в 2015 г. 
до 11,9 ‰ в 2019 г.), обусловливающее ускорение естественной убыли населения за 2015–2019 гг. с –30 чел. 
на до –529 чел. Сложившаяся тенденция привела к снижению численности постоянного населения города 
с 155,7 тыс. чел. до 151,5 чел. Как и в двух других городах, в г. Стерлитамак наблюдается снижение рожда-
емости и смертности.

В городах Уфа, Салават и Стерлитамак происходит повышение демографической нагрузки на трудоспо-
собное население. Рынок труда демонстрирует стабильность, при этом доля граждан, не имеющих постоян-
ного заработка, составляет всего 1 % от всего трудоспособного населения этих городов. Следует отметить, 
что количество безработных имеет тенденцию к снижению и в целом ниже среднего показателя по респу-
блике. В период 2015–2019 гг. официальный уровень безработицы снизился с 0,99 до 0,78 %.

После рассмотрения общей характеристики трех МО необходимо перейти к оценке уровня устойчиво-
го развития выбранных городских округов.

В современном мире отсутствуют общие, единые подходы и методы, предназначенные для разработки 
индекса социально-экономической устойчивости стран, регионов и муниципалитетов [1; 3–5; 7]. На первом 
этапе необходимо определить набор индикаторов, которые отражали бы устойчивость развития МО. В этом 
и заключается сложность, так как следует охватить все сферы общества. Следующий этап состоит в том, что-
бы все индикаторы разных единиц измерений привести в сопоставимый вид. Заключительным этапом нуж-
но гармонично объединить индикаторы в несколько блоков: экологические, социально-экономические и др.

В процессе оценки устойчивого развития МО можно придерживаться определенного алгоритма, состо-
ящего из нескольких взаимозависимых шагов:

1)  сбор данных по системным индикаторам муниципального образования за определенный период;
2)  расчет показателей для соответствующей подсистемы;
3)  приведение индикаторов в сопоставимый вид;
4)  расчет комплексных показателей для каждой подсистемы;
5)  оценка уровня устойчивого развития муниципального образования;
6)  анализ полученных результатов и поиск путей совершенствования управления устойчивым развити-

ем муниципальной экономики [2].
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Набор базовых индикаторов для оценки устойчивого развития МО включает 32 показателя, приведен-
ных ниже [2]. 

1.  Экономическая подсистема (валовой муниципальный продукт, валовой муниципальный продукт на душу 
населения, среднедушевые денежные доходы населения, среднемесячная заработная плата работников, ввод в действие 
общей площади жилых домов, инвестиции в основной капитал, доля инвестиций в основной капитал в валовой 
муниципальный продукт, величина прожиточного минимума, число предприятий и организаций, сальдированный 
финансовый результат деятельности организаций на душу населения, оборот розничной торговли на душу населения, 
индекс промышленного производства,  объем отгруженных товаров собственного производства, товаров и услуг 
на душу населения, стоимость основных фондов, степень износа основных производственных фондов).

2.  Экологическая подсистема (доля расходов на охрану окружающей среды в бюджете МО, выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязненных сточных вод в водные объекты, улавлива-
ние загрязняющих атмосферу веществ, образование отходов производства и потребления, индекс физиче-
ского объема природоохранных расходов).

3.  Социальная подсистема (численность безработных, уровень безработицы, потребительские расходы 
в среднем на душу населения, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума, удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг, доля расхо-
дов на образование в общих расходах бюджета, доля расходов на здравоохранение в общих расходах бюдже-
та, расходы бюджетов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, число заре-
гистрированных преступлений на 100 000 человек населения, заболеваемость на 1 000 человек населения).

Комплексные показатели рассчитывают по формуле:

 min

max min

1, 2,3, 4,,     i i
i

i

i
x xI

x x
=

−
=

−
                                                                  (1)

где Ii – комплексный показатель каждого исследуемого индикатора; xi – значение крайнего года ряда; ximin –  
минимальное значение ряда; ximax – максимальное значение ряда.

Далее рассчитывают интегральный показатель Iинт. оценки уровня устойчивости муниципальной эконо-
мики. Он определяется произведением индексов изменения частных критериев комплекса экономических 
Iэкон., социальных Iсоц. и экологических Iэкол. показателей:

 3
инт. экон. соц. экол.I I I I= + + .                                                                   (2)

Расчет индексов экономической, экологической и социальной устойчивости был проведен в динамике 
за период 2015–2019 гг. 

На рисунке 1 представлены результаты расчета комплексных показателей МО. В соответствии с рисун-
ком 1 можно сделать вывод о том, что экономическое и экологическое развитие городов Уфы и Салават на-
ходятся на одном уровне, чего нельзя сказать о г. Стерлитамак. В свою очередь, индекс социального разви-
тия выше у городского округа Стерлитамак.

При проведении оценки уровня были получены интегральные показатели, представленные на рисунке 2. 
По интерпретации пороговых значений интегрального индекса устойчивости муниципальной социально-

экономической системы городские округа г. Уфа и г. Салават относятся ко второй области устойчивости разви-
тия, которая соответствует устойчивому или близкому к нему развитию, чего нельзя сказать о городском окру-
ге г. Стерлитамак, который вошел в область, соответствующую развитию с признаками неустойчивости [2].

Проведя оценку устойчивого развития МО Республики Башкортостан, мы пришли к выводу, что в методи-
ке, по которой оценивался уровень устойчивого развития городских округов, следовало бы учесть элемент бюд-
жетной составляющей МО, а именно структуру и объем бюджетных ресурсов органа местного самоуправления.

Бюджетная подсистема должна включать несколько показателей: 
 – общая бюджетная устойчивость; 
 – дефицит/профицит бюджетов; 
 – общая платежеспособность; 
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 – соотношение кредиторской задолженности и расходов местного бюджета; 
 – соотношение муниципального долга и объема доходов; 
 – уровень сбалансированности бюджета.

В связи с этим необходимо провести расчеты, аналогичные приведенным выше, с учетом бюджетной 
устойчивости МО. 

На рисунках 3, 4 представлены индексы устойчивого развития городских округов г. Уфа, г. Салават, 
г. Стерлитамак с учетом указанной поправки.

Исходя из представленных на рисунке 3 данных, можно сделать вывод, что г. Стерлитамак намного бо-
лее развит в бюджетной сфере: индекс бюджетного развития составляет 0,451, а в Уфе и Салавате этот по-
казатель соответственно равен 0,200 и 0,277.

Включив в оценку устойчивого развития МО бюджетную устойчивость, мы получили совершенно иные 
данные. Так, городской округ г. Стерлитамак имеет преимущество перед другими городами, так как бюджет-
ная устойчивость этого города существенно отличается от г. Уфа и г. Салават.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Комплексные показатели городских округов г. Уфа, г. Салават, г. Стерлитамак

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Интегральные показатели городских округов г. Уфа, г. Салават, г. Стерлитамак
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По интерпретации пороговых значений интегрального индекса устойчивости муниципальной социаль-
но-экономической системы городские округа г. Уфа, г. Салават, г. Стерлитамак относятся к области устой-
чивого развития, которая соответствует развитию с признаками неустойчивости. В этой зоне накапливаются 
факторы, снижающие устойчивость системы. Воздействия субъекта управления должны быть направлены 
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Составлено авторами по материалам исследования

Рис.3. Комплексные показатели городских округов г. Уфа, г. Салават, г. Стерлитамак
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Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 4. Интегральные показатели городских округов г. Уфа, г. Салават, г. Стерлитамак
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на снижение влияния этих факторов. Данная область отражает присутствие отрицательных тенденций и про-
цессов, которые нарушают равновесие системы, и свидетельствуют об угрозах безопасности системы. Тре-
буется принятие комплекса мер, направленных прежде всего на устранение угроз, обеспечение устойчиво-
го развития системы в долгосрочной перспективе.

Заключение
Систематическое проведение оценки уровня устойчивого развития муниципального образования обес-

печивает стабильность системы, ее ориентированность на улучшение уровня и качества жизни населения, 
а также на социально-экономическое развитие муниципального образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РИТУАЛЬНО-
ПОХОРОННОЙ СФЕРЫ В МОСКВЕ
Аннотация. Рассмотрена востребованность ритуально-похоронных услуг, чем обо-
снована значимость развития ритуально-похоронной сферы для г. Москвы. Отмечено, 
что правовая основа организации ритуально-похоронной сферы перестала соответст-
вовать темпу и уровню ее развития, и в настоящее время разрабатывается новая ре-
дакция базового федерального закона. Выявлены существенные недостатки в органи-
зации ритуально-похоронной сферы и содержания мест захоронения, препятствующие 
ее развитию. С позиции оценки указанных проблем определены основные направления 
совершенствования данной отрасли, в том числе: совершенствование законодатель-
ства; организация эффективной системы деятельности рынка; повышение защищен-
ности граждан в сфере предоставления ритуально-похоронных услуг.
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of the development of the ritual and funeral industry for the Moscow is considered. It is noted 
that the legal basis for the organization of the ritual and funeral industry has ceased to cor-
respond to the pace and level of its development, and a new version of the basic Federal law 
is currently being developed. Significant shortcomings in the organization of the ritual and fu-
neral industry and the maintenance of burial places that hinder its development are revealed.  
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Введение
Ритуально-похоронное дело – одно из немногих направлений сферы услуг, которое переживает в насто-

ящее время свое активное развитие. Накопленный опыт показывает, что в рамках рыночной экономики име-
ется огромный резерв для развития этой сферы. 

Значимость организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в городе Москве определя-
ется востребованностью этого вида услуг, затрагивающего интересы всего населения столицы. В похоронах 
ежегодно участвуют сотни тысяч горожан (табл. 1). 
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Таблица 1
Динамика смертности населения Москвы в 2015–2020 гг. 

Показатель
Год Изменение 

за период, %2015 2016 2017 2018 2019 2020
Численность умерших, тыс. чел. 121,9 123,8 118,9 122,1 120,4 132,7 108,9
На 1 000 чел. населения 9,9 10 9,6 9,7 9,5 11,4 1,5

Источник: [14]

Смертность населения в Москве увеличилась за последние 6 лет на 8,9 %, особенно заметен рост 
этого показателя в 2020 г. – на 10,1 % по сравнению с 2019 г. Значительно вырос показатель смертности 
на 1 000 чел. населения с 9,5 в 2019 г. до 11,4 в 2020 г. Причиной его рекордного роста, безусловно, яви-
лась пандемия COVID-19. 

В связи с ростом смертности в 2020 г., объем оказываемых ритуальных услуг населению Москвы су-
щественно увеличился относительно 2019 г. (на 40,1 %) и составил 9 495 млн руб., о чем свидетельствуют 
данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2
Объем ритуальных услуг в г. Москва за 2015–2020 гг. 

Показатели
Год Изменение 

за период, %2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем РУ населению города Москвы, 
млн руб. 6 528 5 356 6 304 6 179 6 778 9 495 145,5

Всего оказанные бытовые услуги, млн руб. 71 340 73 255 77 176 79 967 97 696 86 005 120,6
Доля ритуальных услуг в общем объеме 
оказанных бытовых услуг, % 9,2 7,3 8,2 7,7 6,9 11,0 1,9

Источник: [14]

За период 2015–2020 гг. объем ритуальных услуг, оказываемых населению, увеличился на 45,5 %, в том 
числе за 2015–2019 гг. – на 3,8 %. В 2020 г. Доля ритуальных услуг в общем объеме оказанных бытовых 
услуг населению возросла по сравнению с предыдущим годом на 4,1 %. Таким образом, пандемия COVID-19 
оказала существенное влияние на развитие рынка, стимулировала его рост.

Базовым законом ритуально-похоронной сферы, особенно в части формирования специфического рын-
ка ритуально-похоронных услуг, является федеральный закон «О погребении и похоронном деле» [1]. В Мо-
скве вопросы похоронной сферы наряду с этим регламентируются также Законом города Москвы [2]. 

Следует отметить, что положения базового федерального закона были призваны способствовать оздоров-
лению ритуального-похоронной сферы, однако его нормы перестали соответствуют темпу и уровню ее раз-
вития, не позволяя интенсивно развиваться дальше. Наряду с этим на федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов размещена редакция нового законопроекта о похоронном деле, реальное вступление 
в силу которого может состояться в 2021–2022 гг. [13]. Одновременно разрабатывается пакет подзаконных 
актов, в том числе Правила предоставления ритуально-похоронных услуг.

Вместе с тем многие вопросы организации ритуально-похоронного дела приходится решать практичес-
ким работникам предприятий и органов власти уже сейчас, не дожидаясь выхода закона. Например, оценка 
качества изделий и услуг ритуально-похоронного назначения, повторное использование брошенных (бесхо-
зяйных) мест захоронений и др. Необходимость поиска путей преодоления имеющихся проблем осуществ-
ляется не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. Актуальны эти 
вопросы и для города федерального значения, столицы Российской Федерации Москвы.
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Литературный обзор
Теоретической базой исследования послужили труды отечественных ученых и практиков в сфере орга-

низации похоронного дела и ритуальных услуг. 
Социальная значимость ритуально-похоронной сферы, вопросы регулирования деятельности по предо-

ставлению ритуальных услуг и роль профессионального стандарта как основного инструмента обеспече-
ния качества обслуживания потребителей услуг такого рода показана О. А. Ларионовым в научно-аналити-
ческом обзоре [6].

В работах [10; 11] проанализированы понятия «похоронные услуги» и «ритуальные услуги» и выявле-
ны их отличительные признаки, рассмотрены вопросы организации ритуально-похоронного дела и риту-
ального сервиса, конкуренции в регионах и муниципальных образованиях, а также в других странах Евро-
пы. Определению перспективы захоронений в России посредством кремации посвящено исследование [9]. 

Проблемы и механизмы устойчивого развития ритуально-похоронной сферы в регионах и муниципаль-
ных образованиях рассмотрены в работе [5]. Проблемам похоронного дела в городе Москве в период панде-
мии посвящена работа [8]. Направления совершенствования деятельности муниципальных органов в сфере 
оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения рассмотрены в работах [4; 7], вопросам риту-
ального страхования и перспективам его развития в России посвящено исследование [3].

Теория и методы
Рынок похоронных услуг города Москвы разделен на 4 рыночных сегмента: агентских услуг; услуг клад-

бищ; услуг крематориев; услуг благоустройства на месте захоронений, установки надмогильных захороне-
ний. На рынке ритуальных услуг Москвы основную долю занимает находящееся в ведении Департамента 
торговли и услуг города Москвы ГБУ «Ритуал», созданное с целью оказания населению качественно и по до-
ступным ценам полного спектра ритуальных услуг. В настоящее время ГБУ «Ритуал» обслуживает 136 клад-
бищ и 3 городских крематория. Отметим, что в последний год в связи с ограничениями в рамках пандемии 
COVID-19, наибольшее развитие в столице получает кремация умерших – около 70 % от их общего коли-
чества. Если в 2000 г. на кремацию приходилось 37 % захоронений, в 2010 г. – 49 %, то в 2020 г. – их уже 
66 %, при этом прогнозируется, что к 2030 г. этот показатель достигнет 78 % [8].

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что ГБУ «Ритуал» фактически является монополис-
том в сфере приобретения мест захоронения и оказания услуг кремации, поскольку его доля на рынке 
кремации и кладбищ Москвы составляет 100 %. В сфере оказания агентских услуг на долю ГБУ «Риту-
ал» приходится около 30 %, а остальные 70 % разделены между частными структурами. На рынке уста-
новки надмогильных сооружений ГБУ «Ритуал» принадлежит 10 %, остальные 90 % распределены меж-
ду 400 частными структурами. 

Наблюдается монополизация рынка ритуальных услуг государственными и муниципальными унитарны-
ми предприятиями, неофициальное ранжирование мест захоронений на элитные (места у центральных доро-
жек, рядом с воротами, культовыми сооружениями, участками, выделенными под воинские могилы и исто-
рико-мемориальные могилы), плановые и места социальных захоронений.

Проблемой также является зафиксированная законом стоимость услуг по гарантированному перечню. 
Даже с учетом районных коэффициентов и предполагаемого уровня инфляции итоговая сумма, которая воз-
мещается специализированным похоронным службам или выплачивается в виде пособия на погребение, 
не покрывает реальных затрат на организацию погребения усопшего. В Москве в 2020 г. средняя стоимость 
похорон составляла 70–80 тыс. руб., а пособие с 1 февраля 2021 г. составляет 6 424 руб., что в 11,6 раз мень-
ше, чем необходимая сумма на организацию похорон.

Одной из острых проблем мегаполиса является проблема противоправного сотрудничества ритуальных 
фирм с различными структурами, которым в короткие сроки становится доступна информация о смерти 
человека, а также наличие в этой сфере тотальной коррупции и механизмов недобросовестной конкурен-
ции (скупка информации об умерших, формирование псевдомогил как резервных мест для захоронения; 
повторная продажа мест для захоронения, ранее оформленных под семейное захоронение; продажа мест 
по «договоренности» и др.).
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Значимой проблемой не только для рынка Москвы, но и других регионов является отсутствие систе-
мы лицензирования и сертификации. Доступ на рынок ритуальных услуг может получить любой, что вле-
чет за собой появление на рынке недобросовестных поставщиков услуг и, как следствие, снижение защи-
щенности получателей услуг [5]. В этой сфере отсутствуют специализированные службы государственного 
и общественного контроля, а также утвержденные критерии качества предоставления услуг. Это приводит 
к росту числа неблагонадежных ритуальных агентств, основной целью которых является не исполнение со-
циальной функции, а получение выручки и минимизация налогов, что приводит к снижению уровня защи-
щенности получателей услуг, к наличию случаев предоставления услуг с нарушением санитарно-эпидеми-
ологических, технических, этико-моральных норм.

Другой острой проблемой является недостаток мест для захоронений. Сейчас кладбища в Москве за-
нимают 2 тыс. га, на них имеется 10–12 млн захоронений. В столице каждый год из 100 тыс. погребаемых 
48 тыс. захоранивается в землю, из них только 10 тыс. – на новых участках открытых кладбищ, осталь-
ных хоронят преимущественно в родственные могилы и ранее приобретенные родовые захоронения. Име-
ющиеся затруднения в подсчете свободных мест на кладбищах, а также увеличение численности населения 
(в т. ч. и вследствие миграционного прироста) затрудняют объективную оценку ситуации относительно воз-
можной вместимости кладбищ в будущем. Это нередко приводит к нарушению норм территориальной ор-
ганизации кладбищ (например, когда территория кладбища «наползает» на селитебные территории) или под 
кладбища выделяются территории, не соответствующие санитарным и правовым нормам. 

Как показывают результаты социологического исследования [12], проведенного в 2019 г., в Москве сохра-
няется дефицит земли для кладбищенских нужд и в ближайшие годы, с учетом темпов роста населения, эта 
проблема только усугубится. Дело здесь не только в жестких требованиях, затрудняющих поиск участков под 
новые кладбища, но и в негативном отношении жителей любого поселения к появлению по соседству таких 
объектов. Вероятное соседство с кладбищем может привести к росту социально-политической напряженности.

Проблемой является и дефицит бюджетных средств не только для поддержания на должном уровне состо-
яния кладбищ, качества предоставляемых ритуальных услуг, но и для развития данной отрасли. В связи с этим 
из желания сэкономить наблюдается пренебрежение рядом норм при реализации требований законодательства.

Вместе с тем результаты социологического исследования показывают, что 30,2 % горожан ответили впол-
не определенно, что в социальном государстве похороны каждого человека должны финансироваться из го-
сударственного бюджета. Еще четверть горожан скорее согласна с этим утверждением. Еще 25 % считают, 
что за счет бюджета должна финансироваться только основная часть. Обратной точки зрения придержива-
ются в совокупности всего 4,8 % (рис. 1).

Источник: [12]
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Считаете ли вы, что в социальном государстве похороны каждого человека 

должны финансироваться из государственного бюджета?» 
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Вопросы социальных гарантий сейчас стоят наиболее остро в связи с определенным снижением доходов 
населения. С одной стороны, в расходной части государственного бюджета и внебюджетных фондов социаль-
ные расходы имеют существенный удельный вес, и тенденцию к их увеличению нельзя назвать положитель-
ной. С другой стороны, большая часть потенциальных потребителей ритуальных услуг находится в пенсионном 
возрасте и нуждается в социальной поддержке, поскольку часто не в состоянии полностью оплачивать риту-
альные услуги ввиду их дороговизны. Вероятно, предложенный механизм социального обеспечения должен 
действовать избирательно и касаться наименее обеспеченных слоев населения, для которых такая поддержка 
особенно важна. При этом результаты опроса косвенно указывают на то, что тех социальных компенсаций, ко-
торые действуют сейчас, однозначно недостаточно для проведения похорон даже в самом бюджетном варианте.

Проблемой является и закрепление в законе приоритета органов государственного и муниципального 
управления в организации похоронного дела. Частный бизнес города Москвы ограничен в возможности при-
нимать участие в организации и предоставлении ритуальных услуг, стать источником финансирования раз-
вития похоронной сферы, например, создания крематориев.

Основные результаты
Оценка проблем организации предоставления ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Москве 

позволяет определить стратегическую цель ритуально-похоронной сферы – повышение прозрачности рынка, 
его предсказуемости как для клиентов, так и для существующих на рынке компаний. Ее основные направления: 

 – совершенствование законодательства в ритуально-похоронной сфере; 
 – организация эффективной системы деятельности рынка; 
 – повышение защищенности граждан в сфере предоставления ритуально-похоронных услуг.
На наш взгляд, довольно прогрессивным стало бы включение в текст законодательных актов в сфере похо-

ронного дела норм о ведении на территории Москвы единого реестра кладбищ и реестра специализированных 
служб и иных лиц, оказывающих услуги по погребению. Порядок формирования и ведения этих реестров дол-
жен определяться Правительством Москвы. В реестры должны заноситься данные о специализированных служ-
бах и лицах, оказывающих услуги по погребению на обязательной основе и только о тех из них, которые прошли 
сертификацию в порядке, установленном Правительством Москвы. При этом информация, содержащаяся в них, 
через сеть «Интернет» должна стать доступной населению. Тем самым создание базы проверенных поставщи-
ков услуг приведет к тому, что выход на рынок ритуальных услуг недобросовестным поставщикам будет закрыт. 

В настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации разработан проект, согласно которому на государственной земле будут организованы новые клад-
бища, обслуживать которые смогут частные операторы, – те компании, с которыми субъектом Российской 
Федерации заключены соглашения, и сведения о которых внесены в региональный реестр (базу добросо-
вестных участников рынка).

Утверждение правил, в том числе содержания кладбищ и крематориев, типовых договоров на организа-
цию похорон, требования к оказанию ритуальных услуг, правила организации, минимальные размеры и плата 
за организацию семейных мест захоронения, содержание мест захоронения, предоставление гарантирован-
ного перечня услуг родственникам умерших, которые имеют право на оплату похорон за государственный 
счет – все это и многое другое законопроектом закреплено за региональной властью и муниципальными ор-
ганами. При этом муниципалитеты должны будут вести учет мест захоронения и кладбищ, заниматься со-
держанием мест захоронения, предоставлением гарантированного перечня услуг родственникам умерших, 
которые имеют право на оплату похорон за государственный счет. На местном уровне утверждается и пере-
чень предметов, необходимых для оказания таких похорон [13].

В Москве необходимо обеспечить комплексность предоставления ритуальных услуг посредством созда-
ния похоронных домов, предлагающих клиенту полный комплекс необходимых услуг, начиная от констата-
ции смерти до захоронения (или кремации).

Одно из направлений повышения защищенности граждан в сфере развития рынка предоставления риту-
ально-похоронных услуг – ритуальное страхование как гарантия подобающей организации похорон и предо-
ставления прочих ритуальных услуг. Ритуальное страхование – программа страхования, покрывающая рас-
ходы родственников умершего на проведение похорон, дающая возможность прижизненно распорядиться 
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погребением и застраховать похоронные сбережения от возможных рисков. Закрепление ритуального стра-
хования на законодательном уровне позволит узаконить этот вид услуг, обеспечить его прозрачность и по-
высить уверенность клиента в качестве проведения похорон.

Крупным шагом на пути усиления общественного контроля в этой сфере может стать включение в пра-
вовые акты вопроса о создании попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела, 
которые могут создаваться по решению Правительства Москвы и органов местного самоуправления.

Проблему нехватки земли под захоронения поможет решить при создании кладбищ на территории Мос-
ковской области государственно-частное партнерство. В качестве рекомендаций по развитию похоронного 
дела в Москве в ситуации ограниченности мест захоронения перспективным может станет создание регла-
мента на отведение определенной площади под захоронение на одного человека со всеми необходимыми 
атрибутами (могильные плиты, памятники). 

Перспективным, на наш взгляд, является создание в Москве парков памяти, популярных сейчас в Австра-
лии, Германии и Америке. Это зеленая зона, обыкновенные парк или сад, где происходит захоронение урн, 
развеивание праха, то есть альтернативные действия (не закапывание гробов в землю). Там нет могильных 
оградок, земля не разделена на квадратики и не привязана к конкретному человеку. Это про единое прос-
транство для всех захороненных. 

Выводы
Основные тенденции рынка ритуально-похоронных услуг в Москве – преобладание кремации умерших 

над захоронением в гробу, а также предоставление онлайн-услуг. Цифровизация оказывает значительное вли-
яние на рынок ритуальных услуг [15].

Существующие проблемы в законодательстве, регулирующем организацию похоронного дела в Россий-
ской Федерации, оказывают весомое влияние на положение как получателей ритуально-похоронных услуг, 
так и их поставщиков. Однако формирование ассоциаций и союзов специалистов ритуальной сферы, их ак-
тивность в формулировке и продвижении концепций, программ и стратегий развития отрасли, поддержка 
этой инициативы органами государственной власти, нашедшая свое отражение в вынесении на рассмотре-
ние проекта нового закона, дает надежду, что многие из указанных проблем будут решены, законодатель-
ная база в этой сфере будет в большей степени соответствовать международным стандартам и станет новым 
толчком к развитию сферы ритуальных услуг, повышению качества последних, возрастанию степени реали-
зации заявленных законом социальных гарантий для граждан.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Предпринимательство является неотъемлемой составляющей рыночной эко-
номики. Однако, лишь в последнее время представилась возможность анализировать этот 
клас тер в оперативном режиме. Цель работы – качественный анализ показателей, форми-
руемый Федеральной налоговой службой России для характеристики деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. В статье представлены результаты обзора 
показателей информационно-цифровых ресурсов Федеральной налоговой службы России, ха-
рактеризующих деятельность субъектов малого предпринимательства: единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства; единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки; единый государственный реестр налого-
плательщиков; государственный информационный реестр бухгалтерской (финансовой) от-
четности; сервис «Прозрачный бизнес». Сделан вывод, что информационно-статистические 
базы Федеральной налоговой службы России обладают существенным потенциалом для час-
тичного формирования данных статистической отчетности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также допустимы для экономико-статистического анализа дея-
тельности как конкретного субъекта, так и для группы субъектов.
Ключевые слова: налогообложение, налоговое администрирование, налоговый контроль, 
декларирование, средний бизнес, малый бизнес, микропредприятия, информационно-цифровой 
ресурс, налоговый реестр, межведомственное взаимодействие
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Abstract. Entrepreneurship is an integral part of the market economy. However, only recently it has been 
possible to analyse this cluster online. The purpose of the research paper is a qualitative analysis of in-
dicators formed by the Federal Tax Service of Russia to characterize the activities of small and medi-
um-sized businesses. The article presents the results of a review of the indicators of information and digi-
tal resources of the Federal Tax Service of Russia that characterize the activities of small businesses: the 
unified register of small and medium – sized businesses; the unified register of small and medium-sized 
businesses – recipients of support; the unified state register of taxpayers; the state information register 
of accounting (financial) reporting; the “Transparent Business” service. It is concluded that the informa-
tion and statistical databases of the Federal Tax Service of Russia have a significant potential for par-
tial formation of statistical reporting data of small and medium-sized businesses, and are also accept-
able for economic and statistical analysis of the activities of both a specific entity and a group of entities.
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Введение
Проблемы снижения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, в том числе малый биз-

нес, находятся сегодня в центре внимания государственных органов. При этом до определенного момента 
отсутствовала сама возможность оперативной оценки и анализа деятельности хозяйствующих субъектов. 
В свою очередь оценочные и аналитические выкладки опирались на показатели, формируемые Федераль-
ной службой государственной статистики России (Росстат), что не способствовало своевременному приня-
тию решений в области оперативного и стратегического регулирования этой экономической составляющей.

Первые шаги в указанном направлении сделаны: организации освобождены от сдачи бухгалтерской от-
четности в Росстат, поскольку ее представляют в налоговые органы в электронном виде и размещают на об-
щедоступном государственном информационном ресурсе; отменена обязанность организаций представлять 
декларации по транспортному и земельному налогам и т. п. [7; 9; 10]. Федеральная налоговая служба Рос-
сии (далее – ФНС России) начала публикацию пока минимального объема общепринятых и отражаемых Рос-
статом показателей, характеризующих предпринимательскую деятельность в виде открытых и публичных 
данных [5]. Определенно, это только начало большого процесса, но цифровые возможности и разнообразие 
имеющихся показателей позволяют констатировать наличие показателей иного качества, характеризующих 
предпринимательскую деятельность [6]. Однако у организаций остался существенный объем работы по фор-
мированию статистической отчетности для Росстата. Часть показателей данных форм предпринимательст-
ва может быть сформирована на основе данных информационных баз ФНС России.

Цель исследования – оценка качества показателей, формируемых ФНС России, для характеристики пред-
принимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.

В качестве задач выделены:
 – определение ресурсного потенциала ФНС России с целью характеристики деятельности малого 

и среднего бизнеса;
 – выделение показателей, характеризующих предпринимательскую деятельность рассматриваемых 

субъектов;
 – качественная оценка возможности их применения.

Исследование
Субъекты малого и среднего бизнеса – хозяйствующие субъекты, относимые к данной форме предпри-

нимательства на основании условий ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации (далее – РФ) 
от 4 апреля 2016 № 265, к которым относятся средние, малые и микропредприятия [3; 4].

Сегодня к статистическим данным, формируемым ФНС России в виде индивидуальных и агрегирован-
ных данных, необходимо отнести показатели, отражаемые в статистических налоговых формах отчетности, 
специализированных реестрах и информационных сервисах, опирающихся на данные, полученные в резуль-
тате администрирования деятельности субъекта, и на налоговую и бухгалтерскую отчетность организации.

В качестве агрегированных источников информации, публикуемых информационно-цифровым ресурсом 
в рубрике статистика и аналитика вкладки «Деятельность», выступают формы официальной статистической 
налоговой отчетности [11]. В результате анализа указанных источников информации был подтвержден факт, 
что в формах статистической налоговой отчетности ФНС России содержится сводная информация по нало-
гоплательщикам, администрированию и налогообложению. Однако эта информация в итоге не обеспечива-
ет характеристику деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с отсутствием 
выделения субъектов в качестве самостоятельных групп.

На ФНС России возложена обязанность по ведению единого реестра субъектов малого предпринима-
тельства и реестра бухгалтерской (финансовой) отчетности [1; 2]. Данные, отражаемые в этих реестрах фор-
мируются на базе первичных налоговых источников информации (налоговые декларации) и бухгалтерской 
отчетности хозяйствующего субъекта. Таким образом, ФНС России формирует статистические наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляет их публикацию на соб-
ственном официальном сайте [3; 11].
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Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемый ФНС России, явля-
ется одним из основных информационно-цифровых ресурсов, аккумулирующий административные данные 
о налогоплательщиках данной группы [3; 8]. Основная цель реестра заключается в публикации и предостав-
лении пользователям результирующих данных, которые качественно характеризуют деятельность хозяйст-
вующих субъектов и базируютя на обезличенных налоговых данных в режимах поиска информации и ста-
тистических данных. Сведения из реестра предоставляются в виде документа или документов из источника 
информации «вид сведений», которым и является реестр. Таким образом, ФНС России обеспечивает обмен 
информацией в рамках межведомственного взаимодействия и рамках общего доступа. В первом случае пре-
доставляемые сведения носят официальный характер, а во втором – характер публичной информации [8].

Выделение субъектов малого предпринимательства в реестре осуществляется по определенным критери-
ям [3]. Основными критериальными условиями отнесения субъекта хозяйственной деятельности к той или 
иной группе предпринимательства выступают:

 – размер дохода;
 – численность работающих;
 – доля участия других организаций и компаний в уставном капитале [5].
В то же время общими критериями для всех субъектов хозяйственной деятельности в рамках формиро-

вания показателей, характеризующих деятельность микропредприятий целесообразно считать размер дохо-
да и численность работающих, так как иные условия для производственных, потребительских кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в расчетах не учитываются [3].

В связи с изложенным выше можно констатировать, что ФНС России на сегодняшний день является постав-
щиком специализированной информации как в рамках межведомственного взаимодействия для федеральных 
и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, так и в виде общедоступ-
ных статистических данных в виде агрегированных форм отчетности и аналитико-статистических выкладок.

В качестве способов получения данных из информационно-цифрового ресурса ФНС России, в том чис-
ле сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечения тем са-
мым доступа потребителя к налоговой информации необходимо выделить следующие методы:

 – метод экспорта данных, то есть формирование выборочных (конкретных) данных из реестра осу-
ществляемый по запросу потребителя в рамках как межведомственного взаимодействия, так и общего до-
ступа, например, сведения (выписка) из реестра;

 – метод публикации информации, то есть формирование агрегированных форм отчетности как в целом 
по РФ, так и в различных разрезах, например, по территориальному признаку, ОКВЭД и т. п.

Запросная форма предоставления данных из реестра базируется на данных из других реестров ФНС 
России: ЕГРН (Единый государственный реестр налогоплательщиков), ЕГРИП (Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей), ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), 
а показатели формируются в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации», Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности, Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2 – расширенный состав), вы-
бираются из справочника программ партнерства [8] (рис. 1). 

Однако данная форма является наиболее комфортной при проверке контрагента или при получении об-
щей информации, в том числе в виде количественных показателей о хозяйствующем субъекте, и наименее 
желательна с позиции формирования статистических показателей в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, так как поисковые запросы не позволяют формировать количественные показатели, характеризующие 
предпринимательскую деятельность малого и среднего бизнеса в целом. Количественные показатели, ха-
рактеризующие деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, предоставляются из реестра в том чис-
ле при использовании режима поиска (рис. 2). Поисковый запрос осуществляется на базе вводимых поис-
ковых атрибутов из раздела реестра в виде статистических данных.

Результатом использования поискового режима являются показатели, характеризующие количество субъ-
ектов предпринимательства как в целом, так и в качестве вновь созданных, имеющих лицензии и договора, 
участвующих в программах партнерства или производящих инновационную, или высокотехнологическую 
продукцию. Пользователь самостоятельно указывает необходимые атрибуты поиска, информация по которым  
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необходима в данный момент. В результате поиск осуществляется по состоянию последнего внесения изменений 
на 10 число месяца, а также по типу субъекта, видам деятельности, региональным и муниципальным единицам.

Источники: [5; 8] 
Рис. 1. Алгоритм формирования сведений из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  
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ОКВЭД об основном виде деятельности

ОКВЭД о дополнительных видах деятельности

Сведения о лицен-
зируемом виде 

деятельности, на 
который выдана 

лицензия

Серия лицензии 

Номер лицензии 

Вид лицензии 

Дата выдачи лицензии 

Дата начала лицензии 

Дата окончания лицензии 

Наименование лицензиру-
ющего органа, выдавшего 

или переоформившего 
лицензию

Дата приостановления 
действия лицензии

Наименование лицензирую-
щего органа, приостановив-

шего действие лицензии

Сведения о месте нахождения юридичеc-
кого лица/ месте жительства индивиду-

ального предпринимателя

Сведения о видах экономической 
деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов 
экономической деятельности

Сведения о лицензиях, выданных 
субъекту МСП

Сведения о производимой субъектом 
МСП продукции

Код вида продукции (ОКПД2)

Код позиции продукции (ОКПД2)

Наименование вида продукции (ОКПД2)

Признак отнесения продукции 
к инновационной, высокотехнологичной

Сведения о включении субъекта МСП 
в реестры программ партнерства

Наименование заказчика, реализующего 
программу партнерства 

ИНН заказчика, реализующего программу партнерства 

Номер договора о присоединении к выбранной 
программе партнерства

Дата договора о присоединении к выбранной 
программе партнерства

Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

Сведения о наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году договоров, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2011 г. № 223-ФЗ

Сведения по состоянию реестра на дату запроса Признак сведений о вновь созданном юр. лице / 
зарегистрированном индивидуальном предпринимателе

Вид субъекта Категория 
субъекта

Дата включения 
в реестр

Сведения о том, что юр. лицо / индивидуальный 
предприниматель является социальным предприятием

Сведения о среднесписочной численности работников
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В свою очередь набор дополнительных атрибутов подразделяется на два блока:
 – атрибуты, характеризующие основные показатели в разрезе региональных и муниципальных единиц;
 – атрибуты, характеризующие основные показатели в разрезе экономических видов деятельности и ви-

дов продукции.
Таким образом, основными показателями с точки зрения ФНС России являются:

 – общее количество субъектов (микропредприятий), в том числе юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели;

 – количество субъектов (микропредприятий), имеющих признак «вновь созданные»;
 – количество субъектов (микропредприятий), имеющих признак «социальное предприятие»;
 – дата включения субъекта (микропредприятия) в реестр субъектов МСП. 

 Административные 
данные ФНС России

Поиск
Обычный поиск Ввод ИНН или ОГРН или 

ОГРНИП или наименования 
организации или ФИО ИП

Сведения 
о юр. лице

Сведения  
о индивидуальном 
предпринимателе

Максимально 
30 000 шт.

Ввод списка ИНН организаций 
или индивидуальных 

предпринимателей

Поиск по списку 
ИНН

Расширенный 
поиск

Выбор атрибутов 
поиска

Основной блок атрибутов

Тип субъекта

Категория субъекта

Вновь созданные

Является социальным 
предприятием

Период включения в реестр

Регион

Район

Город

Населенный

Наличие лицензий

Наличие договоров

Инновационная, 
высокотехнологическая 

продукция

Участие в программах 
партнерства

1 дополнительный 
блок атрибутов

2 дополнительный 
блок атрибутов

1 и 2 дополнительные 
блоки атрибутов

Вывод результатов поиска в виде 
количества записей субъектов  

по введенным атрибутам поиска

Виды деятельности

Виды продукции

Виды лицензируе-
мой деятельности

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Источники: [5; 8] 

Рис. 2. Алгоритм формирования сведений из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  
при использовании режима поиск



117

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

Использование дополнительных наборов атрибутов позволяет получить результат в виде следующих по-
казателей:

 – количество субъектов (микропредприятий), имеющих лицензии;
 – количество субъектов (микропредприятий), имеющих договора;
 – количество субъектов (микропредприятий), производящих инновационную, высокотехнологическую 

продукцию;
 – количество субъектов (микропредприятий), участвующих в программах партнерства [5; 8].
Для получения публичных статистических данных необходимо использовать раздел «Статистика» Еди-

ного реестра субъектов МСП, который в свою очередь подразделяется на основные и аналитические показа-
тели. Данные из раздела «Статистика» предоставляются в иллюстративной, табличной и графической фор-
мах (рис. 3).

К основным публичным статистическим данным относятся следующие показатели:
 – количество субъектов;

 
Административные данные ФНС России

Общие данные
Статистика

Количество субъектов всего

Количество вновь созданных субъектов
Количество индивидуальных предпри-
нимателей
Количество юридических лиц

По федеральным округам
По регионам

Количество субъектов

Среднесписочная чис-
ленность работников

Общее количество 
продукции и услуг

Статистические 
данные в виде 
иллюстраций 

и таблиц

Участвующие в программах партнерства

Имеющие в предшествующем календарном году договоры, заключенные 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Имеющие в предшествующем календарном году контракты, заключенные в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Представившие сведения о производимой субъектом продукции

Аналитические 
статистические 

данные
Количество субъектов (круговая)
Количество субъектов / работников (динамика)
Количество субъектов / работников (динамика)

Количество субъектов (динамика)

Количество работников (линейчатая) по федеральным округам 
и регионам
Количество работников (динамика)

Соотношение работников к субъектам МСП по ФО и регионам

Соотношение работников к субъектам МСП (динамика)

10 самых «популярных» ОКВЭД

Выбор вида  
статистических данных

Выбор даты 
опубликования

Выбор атрибутов 
данных

Выбор даты 
и атрибутов данных

Вывод результатов поиска по 
введенным атрибутам поиска

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Алгоритм формирования сведений из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  
при пользовании разделом «Статистика»
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 – среднесписочная численность работников;
 – количество субъектов, имеющих признак «вновь созданные»;
 – количество субъектов, участвующих в программах партнерства;
 – имеющие в предшествующем календарном году договоры, заключенные в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
 – имеющие в предшествующем календарном году контракты, заключенные в соответствии с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5; 8].

Получить данные из раздела «Статистика» рассматриваемого реестра допустимо в следующих разрезах 
(изначально выводятся с позиции всего по РФ):

 –  по типу субъекта (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель); 
 – по федеральным округам и регионам;
 – по дате создания (действующее, вновь созданное).
В рассматриваемом разделе также предлагается аналитическая статистическая информация, заключаю-

щаяся в формировании долевых и динамических показателей:
 – количество субъектов МСП (круговая);
 – количество субъектов/работников МСП (динамика);
 – количество субъектов МСП (динамика);
 – количество работников (линейчатая) по федеральным округам и регионам;
 – количество работников (динамика);
 – соотношение работников к субъектам МСП по ФО и регионам;
 – соотношение работников к субъектам МСП (динамика);
 – 10 самых «популярных» ОКВЭД.
К аналитическим показателям применяются те же разрезы, что и к основным, за исключением деления 

данных, исходя из территориального критерия. 
В качестве отличительной особенности раздела «Статистика» необходимо выделить факт, что получае-

мая информация может быть экспортирована в Excel. Однако необходимо помнить о временно ́й составляю-
щей при публикации данных. Так, в поисковых режимах применяется поиск конкретных данных по состоя-
нию последнего внесения изменений на 10 число месяца, а в разделе «Статистика» показатели формируются 
ежемесячно на 10 число за весь период, начиная с 1 августа 2016 г.

К новшествам ФНС России необходимо отнести начало ведения Единого реестра субъектов МСП – по-
лучателей поддержки [3; 11]. Этот реестр начал аккумулировать информацию недавно, но уже позволяет по-
лучать данные, характеризующие процесс оказания помощи субъектам МСП. 

По состоянию на сегодняшний день к показателям, формируемым в рамках данного направления фор-
мирования статистической информации, необходимо отнести:

 – количество получателей поддержки;
 – размер оказанной помощи;
 – признаки нарушения при оказании поддержки.
Эти показатели представляют также исходя из категории субъектов МСП в разрезе субъектов РФ, в раз-

резе форм и видов поддержки, а также в части объема оказанной помощи поддержки.
В рамках настоящей статьи целесообразно выделить Государственный информационный реестр бухгал-

терской (финансовой) отчетности. Этот информационно-цифровой ресурс представляет интерес для пользо-
вателей с позиции получения первоначальных данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта. Однако этот ресурс предоставляет отчетность по каждому субъекту в индивидуаль-
ном порядке и не агрегирует ее, что не позволяет характеризовать деятельность субъектов в целом и в опре-
деленных разрезах. Самостоятельная агрегация трудозатратна. 

Среди сервисов определенного внимания заслуживает сервис ФНС России «Прозрачный бизнес». С по-
мощью этого сервиса возможно выделение информации о применяемой хозяйствующим субъектом систе-
ме налогообложения и суммах уплаченных налогов. Однако этот сервис, как и реестр бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, не предоставляет информацию в агрегированном состоянии, а для самостоятельной 



119

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

агрегации потребуется перечень ИНН в разрезе территориальной принадлежности организаций, которую, 
например, можно извлечь из Единого реестра субъектов МСП. Таким образом, самостоятельная агрегация 
данных также трудозатратна.

Заключение
Проведенное исследование позволяет отметить, что показатели, формируемые Федеральной налого-

вой службой России в качестве характеристики деятельности малых предприятий с помощью информаци-
онных ресурсов направлены, прежде всего, на мониторинг состояния малого бизнеса с точки зрения задач, 
поставленных перед налоговой службой – контроль за правильностью исчисления, поступлением налого-
вых платежей и учетом налогоплательщиков. В то же время представленные сервисы позволяют использо-
вать содержащуюся в них информацию в расширенном аспекте посредством проведения детального анали-
за функционирования субъектов малого предпринимательства в разрезе территорий Российской Федерации, 
видов деятельности, занятости населения. 

Информационные базы Федеральной налоговой службы России обладают существенным потенциалом 
для частичного формирования данных статистической отчетности субъектов малого предпринимательства 
и широким спектром показателей, характеризующих малое и среднее предпринимательство. Посредством 
подбора идентификационных показателей, таких как ИНН, ОКВЭД, номера строк деклараций и бухгалтер-
ской отчетности, отражающих показатели деятельности малого и среднего бизнеса, возможно собрать ин-
формацию о деятельности компаний и в дальнейшем снизить административную нагрузку на них.
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Введение
Экономическая ситуация, сложившаяся сегодня в России и мире, несмотря на последствия мирового фи-

нансового кризиса 2008 г., представляет собой достаточно благоприятную основу для ведения коммерческой 
деятельности, а значит для инвестирования, развития проектов и в конечном счете для получения прибыли [10].

Для выживания в современных рыночных условиях, а также для достойного участия в постоянно уси-
ливающейся конкурентной борьбе, компаниям требуется эффективно вести свою деятельность, а следова-
тельно, постоянно принимать самые решения, связанные с реализацией новых, более прибыльных проектов, 
что в свою очередь влечет за собой необходимость постоянно выносить реальную оценку эффективности 
принимаемых управленческих решений и реализуемых проектов, грамотно управлять рисками, возникаю-
щими в процессе деятельности [4].

Для максимально эффективного управления коммерческой деятельностью, помимо стандартных приемов, 
применимых в любой сфере экономической деятельности, каждой компании необходимо профессиональное 
знание специфических особенностей отрасли, в которой действует предприятие [12]. Внутриотраслевые осо-
бенности играют ключевую роль в оценке инвестиционных проектов и управлении рисками, а значит и эф-
фективности принимаемых решений и деятельности предприятия в целом [5]. 

Таким образом, классические основы экономического анализа в сочетании со  знанием тонкостей 
и специфических особенностей конкретной отрасли дают конкурентное преимущество и при грамотном 
применении способны многократно увеличить потенциал компании. Поэтому приобретает актуальность 
разработка основных методических принципов принятия управленческих решений в условиях риска и не-
определенности в конкретной отрасли на основе научной базы с учетом специфических особенностей 
рассматриваемой отрасли [1].

Научный и практический интерес для авторов статьи представляет деятельность одной из ведущих ком-
паний нефтегазовой отрасли – ПАО «Новатэк». Цель статьи – экономическая оценка финансово-хозяйствен-
ной деятельности компании, исследование ее потенциала и инвестиционной привлекательности в сравне-
нии с компаниями-конкурентами, выработка практических методических рекомендаций по экономическому 
анализу и принятию управленческих решений в газовой отрасли. 

Современное состояние нефтегазовой отрасли
Сегодня несколько трендов могут определять дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли: повышение спроса 

на газ и нефть как следствие социально-демографических изменений, повышение энергоэффективности, рост из-
держек по реализации нефти и рост добычи нетрадиционного природного газа в Северной Америке. Анализ этих 
векторов развития может помочь более детально проследить за развитием глобального рынка энергоресурсов [7]. 

Относительно геополитических факторов некоторые эксперты выделяют два основных вектора развития. 
Один из них – обострение политической ситуации в различных регионах мира, что осложняет торговые от-
ношения и может привести к сокращению производства материальных благ. Другой – мирная политика сосу-
ществования, создающая условия для экономического процветания в будущем [2]. Он характеризуется устой-
чивым ростом, который идет рука об руку с интеграцией мировых рынков, заключением многосторонних 
соглашений между странами и завершением текущих переговоров во Всемирной торговой организации [8]. 

Ситуация на мировом рынке газа в настоящее время меняется. Например, вместо планирования увели-
чения импорта газа, Северная Америка становится экспортером. Это коренным образом меняет баланс сил 
не только на рынке Атлантического бассейна, но и во всей мировой торговле, в том числе такая жесткая кон-
куренция негативно сказывается на цене акций ПАО «Новатэк». Изменениями на глобальном мировом рын-
ке нефти и газа и продиктована актуальность нашего исследования. 

Экономическая деятельность ПАО «Новатэк»
Крупная российская газовая компания «Новатэк» была основана в г. Новокуйбышевске Самарской обла-

сти в 1994 г. Это крупнейший независимый производитель газа в Российской Федерации. Сегодня корпора-
ция занимает второе место в России по объему добычи и переработки природного газа. Компания осуществ-
ляет добычу, переработку и поставку газа и других жидких углеводородов в Ямало-Ненецком автономном 
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округе. Относительно недавно благодаря реализации крупного проекта «Ямал СПГ» компания вышла на ми-
ровой рынок природного газа. Это событие стало ключевым моментом в трансформации компании в миро-
вого поставщика газа. Группа компаний «Новатэк» реализует свою деятельность через дочерние компании, 
которых насчитывается около 45. Крупнейшими по масштабу деятельности являются компании ООО «Но-
ватэк – Таркосаленефтегаз», ООО «Новатэк – Юрхаровнефтегаз» и ООО «Арктик СПГ 2».

Комплексный проект по реализации, сжижению и транспортировки природного газа «Ямал СПГ» вклю-
чает строительство комплекса по производству сжиженного природного газа (далее – СПГ) мощностью око-
ло 16,5 млн т в год на базе ресурсов Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и возможные запасы 
природного газа на месторождении по международным стандартам составляют 926 млрд м3. В рамках пла-
на будет реализована транспортная сеть, включая морской порт и аэропорт.

Следующий крупный амбициозный проект ПАО «Новатэк» связан с реализацией СПГ – «Арктик СПГ». 
Проект включает строительство 3-х технологических сетей по производству СПГ, каждая линия мощностью 
6,6 млн т в год и стабильного природного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Планируемая суммарная 
мощность всех 3-х линий должна составить 19,8 млн т СПГ в год. В основе проекта лежит крупная инно-
вационная идея строительства на гравитационном основании. Оператором проекта и владельцем всех акти-
вов является ООО «Арктик СПГ 2».

Анализ финансовых показателей компании
С точки зрения финансовых показателей ПАО «Новатэк» много лет подряд показывает положительную 

динамику в выручке. Исключение составил период с 2018 по 2019 г., когда выручка впервые за долгий период 
не увеличились, а уменьшилась: она снизилась на 5,7 %. Вероятнее всего, причиной такого спада является паде-
ние цен на газ. На рисунке 1 представлена динамика выручки компании за последние 7 лет с учетом инфляции. 

Относительно чистой прибыли, последние 3 года компания показывает значительный рост в этом пока-
зателе, за период с 2018 по 2019 г. чистая прибыль компании увеличилась на 49 %. Это значительный рост, 
но он состоит в большой степени из продажи доли «Арктик СПГ 2» иностранным инвесторам из Китая, Япо-
нии и Франции. Тем не менее, чистая прибыль компании растет не только благодаря финансовой и инвес-
тиционной деятельности, но и благодаря ее основной деятельности [9]. Бурный рост во многом обусловлен 
введением в эксплуатацию в 2018 г. высокоэффективного производственного комплекса «Ямал СПГ». На ри-
сунке 2 представлена динамика чистой прибыли компании за последние 7 лет с учетом инфляции.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Динамика выручки компании
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Несмотря на снижение выручки в 2019 г., ПАО «Новатэк» показало положительный рост ввиду финан-
совой деятельности компании – как уже упоминалось выше, из-за продажи долей в «Ямал СПГ». Без учета 
эффекта от этих продаж прибыль составила около 230 млрд руб., что примерно равно чистой прибыли пре-
дыдущего года. На основании этого можно заключить, что чистая прибыль ПАО «Новатэк» 2019 г. не вырос-
ла. Для сравнения на рисунке 3 представлена динамика номинальной выручки и чистой прибыли вместе.

Из рисунка следует, что несмотря на отрицательный уклон графика выручки, чистая прибыль показы-
вает положительную динамику. 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 3. Динамика номинальной выручки и чистой прибыли компании
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Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Динамика чистой прибыли компании
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Анализ расходов

В доле расходов корпорации большую долю занимают: «прочие расходы» – около 51 %; «себестои-
мость» – 32 %; «коммерческие расходы» – 13 %; управленческие расходы и проценты к уплате – остальная 
доля. Таким образом, большую часть расходов компании представляет статья «прочие расходы», в которые 
входят в основном расходы по продаже валюты, разница в курсах валют, что почти полностью компенсиру-
ется «прочими доходами» (аналогичные показатели, только со знаком плюс) [11]. По этой причине «прочим 
расходам» в анализе расходов компании не стоит уделять особого внимания (табл. 1).

Таблица 1
Доходы и расходы ПАО «Новатэк» в 2019 г.

Наименование дохода/расхода Доход, тыс. руб. Расход, тыс. руб.
Продажа валюты 380 908 074 381 452 847
Разница в курсах валют 58 188 189 89 205 259
Безвозмездно полученные от дочерней компании денежные средства 84 460 000 -
Расходы по банковской гарантии - 1 457 046
Благотворительность - 1 536 453
Прочее 1 147 811 3 088 109
Итого 524 704 074 476 739 714

Составлено авторами по материалам исследования

Относительно коммерческих расходов и их доли в общей сумме затрат компании доля компании от-
носительно другого газового гиганта России – ПАО «Газпром» – ниже и составляет 13 % и 24 % соот-
ветственно. Несмотря на то, что ПАО «Новатэк» не имеет собственного газопровода, а арендует таковой 
у ПАО «Газпром», в будущем, в связи с введением в эксплуатацию «Арктик СПГ 2», ПАО «Новатэк» сни-
зит свои коммерческие расходы, так как в эксплуатацию будут введены танкеры, а использование морско-
го транспорта дешевле, чем трубопроводного. 

Операционные расходы ПАО «Новатэк» в 2019 г. выросли умеренно (на 6 %). Компания старается оп-
тимизировать технологические и бизнес-процессы, вследствие чего не допускает бесконтрольного рос-
та расходов [6].

Анализ эффективности финансовых вложений
Доходы от участия в других организациях серьезно выросли по сравнению с прошлым годом (на 123 %). 

Рост вызван выплатой дивидендов компании «Новатэк» от дочерних компаний ОАО «Арктик Газ», ООО «Но-
ватэк-Пуровский ЗПК», ООО «Новатэк Усть-Луга». Доходность предоставления займов, по сравнению с преды-
дущим периодом, выросла на 0,71 п. п., а доходность вложений в другие организации выросла почти на 18 п.п. 
и достигла отметки в 32,5 %, что в целом говорит о положительной динамике инвестиционной деятельности. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей
Дебиторская задолженность выросла на 94 %, по сравнению с прошлым годом, и составила 206 млрд руб., 

а кредиторская задолженность – 66 млрд руб., следовательно коэффициент соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженностей равен 3,11, что, по сравнению с компаниями-конкурентами ПАО Газпром» 
и ПАО «Сургутнефтегаз», является худшим показателям. Превышение этим показателем единицы означает 
слишком большую раздутость дебиторской задолженности [15].

Анализ цен на акции компании
Цены на акции компании уже многие годы имеют восходящий тренд, даже кризисный 2008 г. оказал не-

значительное давление на цены. Инвесторы всегда держали компанию «на прицеле», и все локальные просад-
ки быстро выкупались. В последнее время перегретость в ценах на акции компании сохранялась. На конец 
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2020 г. цена одной акции варьировалась в пределах 1 350 руб. На рост цен на акции компании повлияла самая 
низкая налоговая нагрузка в нефтегазовом секторе Российской Федерации и самая высокая прибыльность [13]. 
Падения цен на акции обусловлены ужесточением конкуренции на мировом рынке природного газа вследствие 
запуска американскими сланцевиками большого количества СПГ-проектов в 2019–2020 гг.; кроме того, фаза 
активного роста ПАО «Новатэк» подходит к концу. Резкое падение цен на акции в 2019 г. было вызвано стро-
ительством «Арктик СПГ 2» стоимостью 25,5 млрд долл.

Анализ операционных показателей
Динамика основных операционных показателей за последние 4 года представлена в таблице 2.

Таблица 2
Динамика основных операционных показателей

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Добыча нефти, млн т 12,4 11,8 11,8 12,1
Добыча газа, млн т 67,7 63,4 68,8 74,7
Экспорт газа, млн т - - 6,1 12,8
Общая реализация газа, млн т 64,7 65 72,13 78,45

Составлено авторами по материалам исследования

Динамику операционных показателей ПАО «Новатэк» следует признать позитивной. Добыча неф-
ти стабильна, а добыча и общая реализация газа уверенно растут. Кроме того, благодаря проекту «Ямал 
СПГ» компания «Новатэк» начала экспортировать за рубеж СПГ, объемы экспорта в 2019 г. выросли бо-
лее чем в 2 раза. Кроме того, текущие значения – далеко не предел, так как планируется запуск четвертой 
очереди «Ямал СПГ» мощностью 0,9 млн т). ПАО «Новатэк» уверенно занимает второе место в Россий-
ской Федерации по производству газа, обходя ПАО «Роснефть» и уступая ПАО «Газпром».

На рисунке 4 представлена матрица SWOT-анализа деятельности компании.
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Сравнительный анализ с конкурентами

По рентабельности продаж ПАО «Новатэк» показывает лучший результат по сравнению с такой же газо-
вой компанией ПАО «Газпром», но уступает в целом по нефтегазовым компаниям, к примеру – ПАО «Сур-
гутнефтегаз». По затратам на 1 рубль произведенной продукции ПАО «Новатэк» идет вровень с ПАО «Газ-
пром». По коэффициенту финансовой независимости среди газовых компаний ПАО «Новатэк» на первом 
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месте, но уступает ПАО «Сургутнефтегаз». По периоду дебиторской оборачиваемости ПАО «Новатэк» по-
казывает результат лучше, чем у ПАО «Газпром» 108 и 153 дней соответственно. В периоде оборачиваемос-
ти кредиторской задолженности ПАО «Новатэк» опережает своих конкурентов. Рентабельность активов 
у ПАО «Новатэк» самая лучшая. По затратам на 1 м3 добытого газа ПАО «Новатэк» более рентабелен, чем 
его основной конкурент ПАО «Газпром» (табл. 3). 

Таблица 3
Сравнительный анализ ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз»

Сравниваемый показатель
Компания

Новатэк Газпром Сургутнефтегаз
Рентабельность продаж 0,18 0,13 0,24
Затраты на 1 рубль произведенной продукции 0,558 0,558 0,689
Коэффициент финансовой независимости 0,799 0,712 0,945
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 108 153 71
Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дни 43 135 51
Рентабельность активов 0,287 0,041 0,023
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 3,11 2,07 2,12
Затраты на 1 м3 добытого газа 3,75 5,85 -

Составлено авторами по материалам исследования

Заключение
При принятии управленческих решений в любой отрасли мировой экономической деятельности использу-

ются одни и те же классические методы. Набор этих методов достаточно известен и стандартизирован, у каж-
дого метода есть свои достоинства и недостатки, однако ни один из них не является универсальным. Невозмож-
но одинаково оценивать финансовое состояние компаний различных масштабов, даже в рамках одной отрасли, 
тем более использовать методику анализа для компаний, действующих в различных отраслях и преследую-
щих разные цели [14]. Поэтому при построении методики анализа нефтегазовых компаний, несмотря на об-
ширную научно-методическую базу по теории инвестирования, очень важно учитывать особенности деятель-
ности конкретной компании, в случае представленного в статье исследования – особенности газовой отрасли.

ПАО «Новатэк» – подающая большие надежды компания, которая показывает стабильный и устойчивый 
рост своих финансовых показателей, даже в тяжелые для всей национальной экономики времена. Сегмен-
ты продаж различаются по направленности и структуре. У компании «Новатэк» простая и понятная бизнес-
модель. Фирма инвестирует в бизнес и реализует новые проекты, из-за этого несут издержки дивидендные 
инвесторы, однако это гарантирует рост выручки и прибыли от продаж в будущих периодах.

В рамках статьи выполнен классический экономический анализ деятельности газовой компании по выяв-
лению ее резервов целью формирования методических принципов принятия эффективных управленческих ре-
шений с учетом отраслевых особенностей. В процессе исследования рассмотрены специфические показатели 
в газовой отрасли и исследовано влияние специфических и характерных отраслевых факторов на принятие управ-
ленческих решений. Влияние всей совокупности рассмотренных факторов вносит достаточное количество не-
определенности и рисков в деятельность газовых компаний, а с учетом существенной капитализации компаний 
и больших временных масштабов, свойственных отрасли, рассмотрение этого аспекта потребовало отдельно-
го изучения. Исходя из этого выявлены и описаны основные отраслевые резервы эффективности деятельности.

Проведен сравнительный анализ крупнейших нефтегазовых компаний. С целью углубленного рассмот-
рения изучаемой темы, дополнительно выполнено краткое исследование общемировой тенденции в га-
зодобыче. Изученные теоретические основы нашли свое отражение в практических примерах, основой 
которых стали конкретные данные, материалы, статистика и проекты, взятые из реальной деятельности 
современных российских нефтедобывающих компаний. 

Результатом исследования являются представленные принципы, которые могут стать основой форми-
рования методики проведения экономического анализа деятельности газодобывающих компаний с целью 



128

Вестник университета № 6, 2021

принятия эффективных управленчских решений в условиях риска и неопределенности на базе классиче-
ской теории с учетом специфических особенностей рассматриваемой отрасли.
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Введение
Соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (Regional Comprehensive 

Economic Partnership Agreement, RCEP, далее – соглашение о ВРЭП) было подписано членами Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (далее – АSEАN) и странами-партнерами 15 ноября 2020 г. в Ханое в режи-
ме онлайн. Документ был принят на IV саммите стран – участниц соглашения в заключительный день 37-го 
саммита АSEАN. Соглашение о ВРЭП включает 10 стран АSEАN и другие 5 стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (далее – АТР): Японию, Китай, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Эти страны имеют 
совокупное население более 2 млрд человек и совокупный валовой внутренний продукт (далее – ВВП) бо-
лее 26 трлн долл., иначе, это около 30 % населения мира и 30 % ВВП всей мировой экономики. Соглашение 
о ВРЭП было инициировано в соответствии с нормами Всемирной торговой организации в 2012 г. с целью 
развития торговли между странами блока и другими шестью странами – потенциальными торговыми партне-
рами, связанными со странами АSEАN соглашениями о свободной торговле (англ. free trade agreements, FTAs). 

По замыслу торговля между странами – членами соглашения о ВРЭП должна подпитываться более низкими 
тарифными барьерами, стандартизированными таможенными правилами и процедурами. В контексте того, что 
мировая и региональные экономики сталкиваются с определенными препятствиями, тренд на торговую защиту, 
включая подписание соглашения о ВРЭП с целью либерализации торговли, инвестиционная торговля и общее 
укрепление экономического сотрудничества между странами АТР будут в дальнейшем способствовать глобали-
зации, в частности, созданию новой институциональной структуры в регионе, упрощающей процедуры торговли. 

Соглашение о ВРЭП станет надежным ключом для всех экономик, в том числе развивающихся. Всеобъем-
лющее региональное экономическое партнерство как снизит, так и совсем отменит пошлины на: а) 61 % товаров, 
импортируемых из стран – членов АSEАN, Австралии и Новой Зеландии; б) 56 % товаров из Китая; в) 49 % – 
из Южной Кореи. Интеграция цепочек поставок, особенно с учетом согласования всех правил и процедур серти-
фикации происхождения товаров (англ. rules of origin) для всех сторон, будет стимулировать инвестиции, сокра-
щать транзакционные издержки и способствовать более свободному перемещению товаров между членами ВРЭП. 

По прогнозам П. Петри и М. Пламмера из Института мировой экономики Петерсона (США), одного 
из наиболее влиятельных центров в мире по проблемам мировой экономики, соглашение о ВРЭП повысит 
мировой ВВП к 2030 г. на 186 млрд долл. в год. Таким образом, на сегодня ВРЭП – самое большое в мире 
по количеству стран – участниц многостороннее соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли, целью 
которого является: а) создание основы для очень широкого экономического сотрудничества; б) формирова-
ние чрезвычайно большого рынка. Ожидается, что ВРЭП, открывая региональную торговлю и производст-
венно-сбытовые цепочки, тем самым способствуя экономическому росту в странах ASEAN и их партнерах, 
будет иметь серьезное и долгосрочное экономическое влияние.

Изначально в шестерку стран-участниц (от АТР) входила и Индия (и сейчас она сохраняет за собой все 
права: вхождение в соглашение в любой момент без ожидания срока в полтора года, предусмотренного для 
новых возможных членов; присутствие на встречах в роли наблюдателя без возможности принятия решений 
и др.). Таким образом, первоначально в переговорах по ВРЭП участвовало 16 стран. 

Какие факторы обусловили принятие Индией решения по выходу из соглашения о самой большой зоне 
свободной торговли, позиционировавшегося как крайне привлекательное для всех стран-партнеров, и какие 
фидбэки (англ. feedback – ответная реакция) ждут страну в связи с этим решением – вопросы, на которые 
авторы предлагают ответы в этой статье. 

Гипотетические плюсы от соглашения о ВРЭП для Индии
Формально подписание соглашения о ВРЭП выглядело для Индии привлекательным: 
1) страна не входит ни в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (далее – АТЭС), ни в  Тран-

стихоокеанское партнерство – региональные преференциальные торговые соглашения, одной из стратегиче-
ских целей которых является таможенное сотрудничество и снижение тарифных барьеров в рамках свобод-
ной и открытой торговли и либерального инвестиционного режима, а доля участвующих экономик, например 
Транстихоокеанского партнерства, в мировом ВВП может в перспективе достигнуть четверти оборота ми-
ровой торговли (не уступая тем самым странам ASEAN);
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2) это хорошая возможность усилить действие уже имеющихся у страны двусторонних торговых согла-
шений со странами-партнерами; 

3) можно лоббировать экспорт конкурентоспособной продукции (например, информационные техноло-
гии и сервисы, текстиль, медицинское оборудование и фармацевтическая продукция, др.) тех отраслей, ко-
торые занимают в стране лидирующее положение, и др.

Далее рассмотрим совокупность политических, правовых, экономических факторов, приведших к вы-
ходу Индии из соглашения о ВРЭП.

Политические причины выхода из соглашения о ВРЭП
Индия решила официально отказаться от соглашения от 4 ноября 2019 г. – за год до подписания. Причины 

выхода из альянса были озвучены министром иностранных дел Индии С. Джайшанкаром. Первая и главная 
причина – серьезное ухудшение политических отношений с Китаем в связи с резко обострившимся впервые 
после войны 1962 г. индо-китайским пограничным конфликтом по спорной территории Аксайчин, в 2019 г. 
только начавшимся, а завершившимся после вооруженных столкновений в Гальванской долине не в поль-
зу Индии только в феврале 2021 г. [6]. Индия считает, что соглашение о ВРЭП даст дорогу протекционизму 
в отношении импорта, действиям в обход правил по сертификации продукции, нарушение которых позво-
лит актуализировать демпинговую политику для одних стран, а другим, заинтересованным в более низких 
пошлинах, участвовать в этом демпинговании. Индия, в свою очередь, не сможет применить контрмеры, 
в частности, по увеличению пошлин на свою продукцию, поскольку не относится к государствам с так на-
зываемым статусом стран с режимом наибольшего благоприятствования во внешней торговле (англ. most 
favoured nation, MFN). Таким образом, соглашение о ВРЭП еще больше усугубит ситуацию для Индии, по-
скольку оно, хотя и ориентировано на защиту интересов всех стран-участниц, тем не менее будет обязы-
вать обходить стороной те страны, у которых имеются какие-либо геополитические проблемы, в том числе 
по приграничным конфликтам. Кроме этого, у соглашения о ВРЭП нет прямого воздействия на междуна-
родный рынок, оно не сможет повлиять на внешнеторговую политику того же Китая, лоббировать политику 
низких тарифных барьеров для индийских компаний. Все это вкупе нанесет серьезный ущерб индийским 
производителям. Для Китая Индии понадобилось бы открывать рынок, что равно мощному потоку в стра-
ну дешевой китайской продукции и выдавливанию собственной. Торговый дефицит между странами – 50 % 
от общего размера торгового дефицита Индии. Эта цифра (даже при отсутствии договора о зоне свободной 
торговли с Китаем) только растет после вступления Китая в 2001 г. во Всемирную торговую организацию. 
Для защиты своих производителей от дешевого китайского импорта Индия выступила с предложением, ко-
торое не было поддержано, о создании таких инструментов, которые бы гарантировали восстановление пош-
лин (по достижению некоего предела, который бы был, в свою очередь, согласован странами – участницами 
соглашения о ВРЭП). Этому есть объяснение – Индии нужен был механизм, запускавшийся бы автоматиче-
ски для защиты интересов страны. 

Правовые причины выхода из соглашения о ВРЭП
Вопросы, лежащие в сфере права, стали еще одной причиной выхода Индии из готовящегося соглаше-

ния. Они касались, в частности, интеллектуальной собственности и инвестиционной политики. Индия была 
против создания непрозрачной схемы урегулирования споров, позволявшей крупным игрокам за рубежом, 
в первую очередь транснациональным корпорациям, диктовать Индии, не считаясь с ее законодательством [3]. 
Соглашение также предусматривало юридические положения по интеллектуальной собственности вне рамок 
Всемирной торговой организации по отношению, в частности, к одной из приоритетных продукций Индии – 
фармацевтической (результаты клинических испытаний препаратов, др.). Эти юридические препоны нане-
сли бы урон при производстве недорогостоящих лекарств, которые не запатентованы и доля которых вели-
ка как для внешнего, так и для внутреннего рынка. 

Экономические причины выхода из соглашения о ВРЭП
Экономические причины были озвучены премьер-министром Н. Моди. На начальном этапе Индия предлага-

ла подобие трехуровневой схемы, которая позволяла бы поэтапно отказываться от торговых пошлин на импорт, 
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в частности на 65 % товаров, идущих из ASEAN, а далее в течение следующих 10 лет еще на 15 %. Основные 
конкуренты для Индии – Китай с его продукцией, а также Австралия и Новая Зеландия с сельхоз- и молочны-
ми продуктами. Еще в 2017 г. Индия просила снизить пошлины для 74 % товаров из Китая, Австралии и Но-
вой Зеландии, а также для 86 % товаров, идущих из остальных стран соглашения о ВРЭП. Просьба Индии 
не была услышана – от страны требовались гораздо большие уступки, цифра сниженных пошлин на товары 
из потенциальных стран – участниц соглашения о ВРЭП ожидалась в 92 %. А к 2019 г. в случае присоедине-
ния к ВРЭП от Индии потребовали отмены импортных пошлин для более чем четверти товаров. Стало оче-
видным, что полученные от соглашения плюсы не перевесят расходы от членства в нем.

Если сравнивать Индию с другими потенциальными странами – участницами соглашения о ВРЭП, то можно 
отметить ее крайне высокие торговые пошлины, это означает, что ей понадобилось бы делать (для уменьшения 
пошлины до нуля) самые крупные сокращения, таким образом, вопрос о компенсации убытков гипотетическими 
выгодами – опять дискуссионный. И наоборот, снижение пошлин другими странами неэквивалентно увеличению 
импорта продукции Индии, поскольку рост индийского экспорта не связан напрямую с изменением ценовой по-
литики как следствие торговых уступок, а скорее обусловлен ростом покупательной способности других стран. 

У Индии есть 15 своих двусторонних (трехсторонних) торговых соглашений, которые также пострада-
ют (по части либерализации рынков) от вхождения страны во ВРЭП. Япония, например, много сделала для 
того, чтобы вернуть Индию в соглашение о ВРЭП, а в результате существующий договор о международном 
торговом партнерстве между Индией, Японией и Австралией уже сейчас не столь результативный, как за-
думывалось изначально. Это же верно и в плане соглашения между Индией, Японией и Южной Кореей при 
вхож дении во ВРЭП пошлины в отношении импорта из Японии и Южной Кореи могут сократиться на 62,5 %.

Подписание каждого из региональных торговых соглашений Индии независимо от вхождения во ВРЭП 
значительно расширило двустороннюю торговлю, что привело к возрастанию доли импорта в ущерб экспор-
ту, тем самым не дав особых выгод для страны, а лишь добавив обеспокоенности местным производителям. 
В качестве компенсации Индия в своем самом южном штате Андхра-Прадеш, еще недавно специализиру-
ющемся только на сельском хозяйстве, открыла экономический коридор площадью 2 500 га в портовом го-
роде Атчутапурам, дав возможность для развития производственных мощностей (информационные техно-
логии, в том числе), притока инвестиций и создания огромного числа рабочих мест. Хаб, в состав которого 
входит современный порт, международный аэропорт, железнодорожный узел и автомобильная трасса, по-
зволил сформировать на этой территории специальную свободную зону (APSEZ). Она – первая такого рода 
свободная зона в стране, вписанная в масштабные планы Индии по созданию прибрежных экономических 
коридоров для выхода на Юго-Восточную Азию и Восточную Азию. Подобных зон – индустриальных кла-
стеров – планируют построить поэтапно девять в разных районах штата для включения их в Визаг – Чен-
наи промышленный коридор (VCIC), который является ключевым в экономическом коридоре Восточного 
побережья (ЕСЕС). Коридор будет поддерживать «Золотой четырехугольник» и проекты «Сделай в Индии» 
и «Действуй на Восток». Поддерживаемый Азиатским Банком развития 800-километровый коридор свяжет 
Индию напрямую с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и странами Восточной Азии. Протяжен-
ная береговая линия коридора с входящими в нее портами – выход одновременно на глобальные производ-
ственно-сбытовые цепочки и расширение возможностей внутреннего рынка (до появления юго-восточно-
го коридора Индия пользовалась только кластерами, расположенными на западном побережье страны) [12]. 

Индия проанализировала опыт последних пяти финансовых лет других стран АТР, имеющих соглаше-
ния о свободной торговле, и пришла к выводу, который озвучило правительство: совокупный среднегодо-
вой темп роста для них и Индии более чем скромный – 7,1 %. В исследование были включены Шри Ланка, 
Афганистан, Таиланд, Сингапур, Япония, Бутан, Непал, Южная Корея и Малайзия. Сегодня Индия имеет 
внешнеторговый дефицит с 11-ю из 15 стран из ВРЭП, и эксперты считают, что стране не удастся выров-
нять ситуацию в результате двусторонних торговых соглашений, то есть увеличить долю экспорта. Профес-
сор Б. Дхар полагает, что по этой же причине и объем импорта в страны-партнеры будет в стадии стагна-
ции или даже сокращения. 

Видный индийский экономист и критик экономической политики страны А. К. Багчи полагает, что прави-
тельство не готово проводить сколько-либо серьезных трансформаций, а значит страна пока не готова конкури-
ровать на рынке, не может она пока и существенно нарастить объемы производства – ни в промышленности,  
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ни в сельском хозяйстве [2]. Хотя определенные сдвиги в сельском хозяйстве есть – урожайность зерновых куль-
тур возросла, что «… привело к чуть более быстрой динамике увеличения продуктивности земли, по сравнению 
с изменением производительности труда. Однако этот рост <…> недостаточен для увеличения общей эффектив-
ности и прибыльности сельского хозяйства. В дальнейшем ожидается такой же вялотекущий тренд как в динамике 
продуктивности земли, так и производительности труда» [1, c. 14]. Профессор Дж. Гош, также критикующая нео-
либеральную политику страны, считает, что при нынешних крайне низких темпах роста экономики предлагаемые 
правительством трансформации могут быть результативны только в краткосрочной перспективе [5]. Для выстра-
ивания действенной долгосрочной программы необходимы меры по серьезной реформе внутренней политики.

Дискуссия: перспективы Индии стать третьей экономикой мира
Если бы гипотетически Индия вошла в состав участников соглашения о ВРЭП, то стала бы к началу 

2021 г. третьей по величине экономикой внутри ВРЭП. В случае невхождения страны в соглашение, по дан-
ным доклада экспертов Bank of America, экономика Индии займет свое третье место в мире через десять 
лет, к 2031 г. (по прогнозам, этого можно было бы достичь и ранее, но последствия пандемии коронавиру-
са снизили темпы роста).

На период 2014–2019 гг., по мнению занимавшего тогда пост министра финансов, корпоративных вопро-
сов и обороны А. Джетли, реформатора, влиятельного в стране политика и юриста по образованию, Индия – 
страна, штаты которой находятся в различных фазах экономического развития, а подход к штатам – едино-
образный, что порождает разногласия между ними и центральным правительством по поводу экономического 
развития страны. Следовательно, для развития рыночной экономики, полностью интегрированной с мировой, 
и приходу следующей фазы экономического развития Индии необходимо развитие кооперативного федера-
лизма: более активного вовлечения 29 штатов и 7 союзных территорий в составление экономической поли-
тики страны через создание региональных советов, то есть используя подход «снизу-вверх» вместо действу-
ющего до сих пор подходом по централизованному планированию политического курса [8]. Это даст штатам 
равное участие в формировании и претворении в жизнь программ по социально-экономическому развитию 
при условии, что им будет разрешено самостоятельно формулировать планы.

Чтобы сделать Индию конкурентоспособной в сегодняшней глобальной экономике, этой стратегии при-
держивалась и учрежденная в 2015 г. и возглавляемая премьер-министром комиссия аналитического прави-
тельственного центра НИТИ (NITI Aayog – «политика, этика и равноправие в справедливости»), Националь-
ного исследовательского института правительства Индии. Среди других ее инициатив в связи с меняющимися 
потребностями Индии – социально-экономическое развитие страны через уход от плановой экономики; раз-
витие транспортной системы (в частности, железнодорожной); уделение особого внимания а) индийскому 
сельскохозяйственному сектору, в котором преобладают высокая стоимость и низкая производительность, 
б) производственному сектору через запуск кампании “Make in India” [10]. В частности, было принято ре-
шение признать неправильным размещение свыше половины рабочей силы страны в сельскохозяйствен-
ном секторе для поддержки бедных фермеров, поскольку проблему бедности это не решает; об этом же дав-
но говорил еще один известный критик неолиберальных реформ А. Джетли профессор П. Патнаик [7; 9]. 
В качест ве исправительной меры было предложено размещение части сельскохозяйственной рабочей силы 
(после ее необходимого обучения) в производственном секторе. По мнению бывшего главного экономиста 
Азиатского Банка Развития А. Паначарии, первого вице-председателя комиссии НИТИ, темп роста сельско-
хозяйственного сектора и расширение спектра хороших условий трудоустройства его в промышленном сек-
торе и в секторе услуг могут идти параллельно и заложить основу устойчивого развития [11, c. 20].

Заключение
Сегодня Индия на пятом месте по вкладу валового внутреннего продукта в мировую экономику (после США, 

Китая, Японии, ФРГ). Эксперты Bank of America считают, что в ближайшей перспективе Индия, держа курс 
на масштабную реструктуризацию экономики, действительно сможет обогнать Японию и ФРГ, и для этого у нее 
есть все предпосылки: 1) рост реального валового внутреннего продукта на 6–7 %, рост числа рабочих мест, из-
менение самой структуры занятости (изменение числа рабочих мест в сфере услуг), и др. В качестве основы вы-
ступает государственная программа «Атманирбхар Бхарат» («Самодостаточная Индия»), которую представил 
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в 2020 г. премьер-министр Н. Моди [4]; 2) развитие финансового рынка как гаранта эффективного использова-
ния производственных инвестиций; 3) рост доходов населения, снижение цен, повышение спроса. По прогно-
зам, если в течение ближайшего десятилетия Индия будет показывать экономический рост на 9 % валового вну-
треннего продукта в год, то у нее есть все шансы стать к 2030 г. третьей экономикой в мире после США и Китая.
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Введение
В современных экономических условиях на фоне снижения роста производства и доходности производ-

ственно-хозяйственной деятельности во многих отраслях, падения покупательной способности потребите-
лей многих видов продукции закономерным результатом стало снижение валового внутреннего продукта по-
чти на 5 % только в 2020 г. Государство предприняло серьезные меры поддержки бизнеса. Из федерального 
бюджета профинансированы многочисленные субсидии в адрес малого и среднего бизнеса, велась активная 
поддержка различных слоев населения. В определенной степени это позволило стабилизировать ситуацию, 
но сегодня необходим эффективный механизм движения вперед. Таким механизмом являются различные 
технологии привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, прирост производственного потенциа-
ла предприятий, увеличение капиталоемкости и снижения себестоимости выпускаемой продукции.

Для решения этих и многих других вопросов необходимо активизировать механизм инвестиционной 
привлекательности отраслей и отдельных предприятий. Когда падают доходы объектов реального сектора 
экономики, первыми попадают под удар инвестиционные программы и, прежде всего, крупных компаний. 
Среди крупных отраслевых инвесторов выделяются компании топливно-энергетического комплекса, основ-
ные экспортеры, финансово-кредитный сектор. Активизация инвестиционной деятельности сегодня связана 
с компенсацией потерь при снижении производства и потребления продукции и поиском новых стабильных 
и эффективных источников финансирования капитальных вложений [4]. Мы возвращаемся к этому термину, 
поскольку фондовый рынок и другие направления инвестирования работают с большей степенью самостоя-
тельности, но и с более высоким уровнем риска. Любые вложения, как краткосрочные, так и долгосрочные 
связаны с экономическими и даже политическими рисками. Эта проблема может быть положительно реше-
на только при наличии эффективной системы страхования инвестиций, однако развитие этой системы свя-
зано с наличием разветвленной сети страховых компаний. 

Страхование инвестиций имеет свою специфику: 1) страховать нужно значительные суммы, исчисляю-
щиеся в миллиардах рублей; 2) учитывать длительные сроки строительства объектов и производственных 
мощностей (период страхования составит 2 года и более). Далеко не все страховые компании обладают 
для этого достаточным капиталом. Инвестиционные риски при этом только возрастают. Доказательством 
этому служит, например, обманутые дольщики жилищном строительстве, повсеместное нарушение сроков 
ввода в эксплуатацию объектов, крайне низкий уровень качества строительно-монтажных работ. Все эти 
тенденции наблюдаются при параллельном росте стоимости строительной продукции. Вместе с тем пра-
вительство ставит задачу увеличивать объемы жилищного строительства более чем на 20 % ежегодно [6]. 

Следует отметить ряд положительных мер, принятых за последние годы. Введены в практику взаимоотно-
шений застройщиков и потребителей продукции строительства эскроу-счета, создан единый реестр застройщи-
ков, образован Государственный компенсационный фонд долевого строительства. Меняется структура доходов 
и расходов застройщиков в динамике, увеличивается плата за услуги банков, рекламу. Конечно, страхование, 
дополнительные гарантии, в том числе и государственные и другие меры ведут к росту стоимости строитель-
но-монтажных работ и готовой строительной продукции. Эти и другие факторы отрицательно сказываются 
на инвестиционной привлекательности подотрасли «жилищное строительство. Помогает льготная ипотека, ре-
ализация программы реновации, но это пока только в Москве. К сожалению, перечис ленных мер недостаточно.

Анализ подходов и методов решения проблемы
Развитие любого бизнеса обеспечивается притоком инвестиций и прежде всего в реальный сектор эко-

номики, к которому в полной мере относится и строительство. К категории «инвестиционная привлекатель-
ность» можно отнести совокупность средств, действий и возможностей инвесторов вкладывать собственные, 
заемные или привлеченные средства в наиболее прибыльные сферы деятельности. Организации, располага-
ющие свободными средствами, собственным капиталом, или возможностями привлечения относительно де-
шевых заемных средств будут наиболее инвестиционно привлекательны. Для ответа на вопрос об инвестици-
онной привлекательности необходимо провести предварительный анализ платежеспособности, ликвидности 
и рентабельности организации. Следует учесть и инвестиционный климат, инвестиционный потенциал риски, 
наличие финансовых гарантий для всех видов и направлений вложений.
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В компетенции инвестора находятся факторы, которые формируют инвестиционный потенциал. Это на-
личие численности работников, возможности привлечения трудовых ресурсов различного уровня квалифика-
ции, производственные мощности и возможности их увеличения, организационно-правовая форма предприя-
тия, условия лицензирования производственно-хозяйственной деятельности, наличие собственных оборотных 
средств и кредитоспособность заемщиков, конкурентоспособность выпускаемой продукции и доля в ней ин-
новационной составляющей [1]. 

На инвестиционную привлекательность влияют и внешние факторы. Это прежде всего, региональные пре-
имущества, связанные с климатическими факторами, близостью к крупным городам и рынкам сбыта продук-
ции, наличием квалифицированной рабочей силы, экономическая и социальная стабильность, транспортные 
коммуникации и др. На государственном уровне на инвестиционную привлекательность влияют такие факто-
ры, как наличие природных ресурсов, инновационный характер экономики и уровень научно-технического про-
гресса, производственный потенциал, состояние финансовой системы, возможность модернизации экономики. 

В последние годы появился еще один фактор – внешние санкции в адрес как юридических, так и фи-
зических лиц. Но это общие показатели, которые невозможно объединить в единую модель [2]. Необходим 
единый критерий или показатель, на основании которого можно принимать решения по выбору эффектив-
ных направлений инвестирования. Таким показателем может выступать рентабельность капитала или активов 
организации. На практике при принятии инвестиционных решений можно использовать и дополнительные 
показатели: рентабельность собственного и заемного капиталов, соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженностей и аналогичные показатели, рассчитанные на базе чистой прибыли.

Рядовой инвестор реального сектора экономики заинтересован не только в абсолютных значениях полу-
чаемого дохода, но и в стабильности и долгосрочности его получения. Внешнего инвестора, конечно, инте-
ресуют не подробности производственного процесса, технологии производства продукции или рынки сбыта, 
а рентабельность производства. Барьером инвестиционной привлекательности может быть уровень рентабель-
ности хозяйственной деятельности от 15 % и более. Можно учитывать и другие косвенные факторы, такие 
как эффективное управление портфелем ценных бумаг, участие в деятельности смежных предприятий и др. 

Важным моментом является наличие инвестиционной программы. Такие программы призваны обеспечи-
вать не только поступательное развитие предприятий, но их экономическую устойчивость и надежность. Для 
этого необходим периодический всесторонний анализ всех направлений деятельности, определение страте-
гии долгосрочных и краткосрочных планов развития, определение методов реализации этих планов, контроль 
за ходом их выполнения. В основе принятия решений лежит рентабельность активов, но этот показатель учи-
тывает «внутреннее» состояние предприятия, а инвестиционная привлекательность более широкое понятие. 

Для измерения инвестиционной привлекательности можно использовать метод интегральной индекса-
ции для построения математических моделей на базе которых можно прогнозировать перспективную до-
ходность активов [3].

Инвестиционная привлекательность на базе анализа бизнес-климата в регионе или на отдельно взя-
том предприятии формируется на основе теории устойчивого развития. Все субъекты рынка заинтересова-
ны в устойчивом развитии, задачей государства является создание условий для такого развития. В рамках 
выбранной концепции развития на определенном конкретном этапе функционирования экономики, можно 
выделить несколько направлений: политическая, экономическая, социальная, региональная миссии. Поли-
тическая устойчивость сегодня прежде всего определяется возможностями государства по нейтрализации 
внешних санкций, экономических и социальных. Благодаря политике импортозамещения и другим формам 
государственного бизнеса экономические потери удалось минимизировать, но снижения валового внутрен-
него продукта и других глобальных показателей полностью избежать не удалось. Сохранить положитель-
ные тенденции развития экономики можно, но для этого необходима эффективная инвестиционная полити-
ка на всех уровнях управления от конкретного предприятия до федерального бюджета. 

Если говорить о благоприятном бизнес-климате на уровне предприятия и стабилизации роста, то пре-
жде всего следует оценить возможности инвесторов на базе согласования экономических интересов всех 
участников инвестиционного процесса, возможности роста деловой активности и капитализации резуль-
татов производственно-хозяйственной деятельности [7]. Если экономические интересы участников сба-
лансированы, то возможно активизировать и деловую активность. Эффективная предпринимательская 
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деятельность позволит благоприятно повлиять на рост капитализации. Если эти тенденции реализовать 
на практике, то инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов будет возрастать на всех 
уровнях от федерального до регионального.

Инвестиции в современной экономике должны в первую очередь обеспечивать инновационное развитие 
на базе цифровых технологий [8]. На это должна быть направлена реструктуризация имущественного ком-
плекса организации. Реструктуризация должна затронуть не только коммерческую недвижимость, но и зе-
мельные участки, находящиеся в собственности или пользовании предприятий, движимое имущество, фи-
нансовые активы, юридические права и другие регистрируемые объекты промышленной собственности. 
В процессе реструктуризации имущественного комплекса организаций целесообразно избавляться от лишних 
активов, приносящих доход даже временно. Инвестиционные программы организаций должны хотя бы кос-
венно способствовать целям экономического и социального развития. Инвестиции оправданны, если обес-
печивают расширенное воспроизводство ресурсного потенциала, позволяют внедрять современные техно-
логии в рамках цифровизации и на этой основе обеспечивать устойчивое развитие, образ жизни, развитие 
исторических и культурных тенденций, национальный ценностей.

Последовательность действий по привлечению инвестиций начинается с формализации процедур управ-
ления капитальными вложениями, построения системы взаимодействия участников инвестиционного про-
цесса с использованием цифровых технологий. На базе растущей капитализации и деловой активности бу-
дет обеспечено устойчивое развитие организаций региона.

Таким образом, создаются предпосылки не только для привлечения средств, но и формирования собст-
венных накоплений для инвестирования.

Основные результаты
В научной литературе выделяют политическую, экономическую, социальную и культурную устойчи-

вость, но все они могут и должны рассматриваться в динамике, если будут обеспечены соответствующими 
инвестиционными программами. 

В процессе реализации инвестиционных программ можно выделить планирование (предпроектный этап), 
осуществление капитальных вложений (проектирование, финансирование, контроль), оформление результа-
тов инвестиционной деятельности (оформление прав собственности на вновь построенные, реконструируе-
мые, капитально отремонтированные объекты жилой и коммерческой недвижимости).

Сложным этапом является организация финансирования инвестиционных проектов [5]. Самым трудоем-
ким здесь представляется процесс оформления, согласования и утверждения документации. Это не только 
разрешительные документы, но и проектно-сметная документация, определение договорных цен на строи-
тельную продукцию, выбор модели финансирования капитальных вложений, контроль за движением денеж-
ных потоков, страхование и разработка управленческих решений по возникающим отклонениям. По резуль-
татам контроля принимаются решения по согласованию состава комплекса объектов, проводятся конкурсные 
процедуры на выполнение строительно-монтажных работ, поставок материалов и оборудования, оценива-
ются объемы работ в физическом измерении, которые сопоставляются с размерами финансирования на базе 
укрупненных показателей стоимости строительства, ценовая политика, соотношение кредиторской и деби-
торской задолженности и ее реструктуризация при необходимости, сроки строительства и ввода в эксплуа-
тацию объектов и производственных мощностей.

Инвестиционная привлекательность объекта связана не только с прогрессирующими финансовыми пока-
зателями, но и стратегией развития предприятий, которая должна включать стратегию цифровой трансформа-
ции организации. Эта стратегия базируется на отраслевых и региональных программах развития, прогнозах 
спроса на продукцию, емкости рынков сбыта, возможностями прироста производственных мощностей пред-
приятий. Достижение стратегических целей должно обеспечиваться сегментом рынка сбыта, объемом про-
даж, рентабельностью выпускаемой продукции и капитала, наличием новых технологий, включая цифровые, 
наукоемких продуктов, эффективным менеджментом и бюджетом компании. Руководствуясь принятой стра-
тегией развития и роста, выбираются инвестиционные проекты, очередность их реализации, источники фи-
нансирования. Оцениваются показатели эффективности на основе выбранных критериев, проводится оптими-
зация технологической и воспроизводственной структур капитальных вложений. В процессе экономического  
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анализа эффективности инвестиционных программ, их следует разделить на активные, которые обеспечивают 
рост эффективности (рентабельности) хозяйственной деятельности, производительности труда на базе новых 
прогрессивных, в том числе цифровых, технологий. Пассивные инвестиции позволяют обеспечить ресурсное 
обеспечение производства на длительную перспективу, включая разведку полезных ископаемых, получение 
(покупку) лицензий, логистику, юридическое сопровождение.

Выбирая направления вложений, инвесторы руководствуются множеством факторов, среди которых 
в первую очередь нужно оценить финансовые возможности, ограниченность средств, уровень риска, внеш-
ние и внутренние угрозы. Для решения этих задач необходимо детальное и поэтапное изучение эффек-
тивности проекта, систем финансирования, мониторинг реализации и последствий (результатов) инвести-
ционных проектов. Нужно уметь привлекать, распределять, возвращать и воспроизводить инвестируемые 
средства. Для этого необходимо снижать капитальные и текущие затраты, увеличивать капитализацию, сни-
жать себестоимость будущей продукции и электропотребление, материалоемкость и машиноемкость про-
изводимых товаров. Наряду с часто применяемыми в сегодняшней практике схемами финансирования ин-
вестиций необходимо шире использовать лизинговые, акционерные, смешанные (частно-государственные) 
и другие механизмы инвестирования, среди которых можно также выделить средства населения (депозиты, 
акции предприятий). Для эффективного использования этих вложений необходимо более чем сейчас приме-
нять государственное страхование вкладов на большую сумму и совершенствовать механизм страхования 
с целью вовлечения вкладов в хозяйственный оборот.

Заключение 
Анализируя различные технологии привлечения инвестиций в реальный сектор экономики с целью обес-

печения устойчивого развития, можно выделить финансовый, технический и организационный аспекты. 
Для определения потребности в инвестициях на первой фазе реализации инвестиционных проектов нужны 
укрупненные показатели на единицу строительной продукции в динамике с использованием цифровых тех-
нологий для пересчета этих показателей под текущие экономические условия. Необходим подбор во време-
ни источников финансирования, страховые и антисанкционные действия, определение инвестиционно-необ-
ходимого уровня рентабельности проекта. Поскольку проект реализуется при участии большого количества 
организаций из различных сфер бизнеса необходимо определять потребности в инвестировании смежных об-
ластей. Оценивая технико-технологические и инновационные характеристики инвестиционной программы, 
можно выделить производственную мощность, технологичность оборудования и техническое совершенст-
во, преимущества, достоинства и недостатки новых технологий. К числу организационных факторов отно-
сятся производительность оборудования, сроки реализации и результативность программы, кадровый по-
тенциал, уровень логистики, соответствие запасов потребностям технологии. Завершающим этапом должна 
стать комплексная оценка эффективности реализации инвестиционной программы на базе выбранных кри-
териев с учетом функционирования в условиях цифровой среды.
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Введение
В современном мире изучение и прогнозирование инвестиционных процессов носит особо значимый 

характер, что обусловлено возможностью развития региона в экономическом, а следовательно, и социаль-
ном направлении. Привлечение интереса со стороны финансовых институтов может обеспечить отдельному 
субъекту Российской Федерации (далее – РФ) не только рост производственных мощностей, но и появление 
дополнительных рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры, что в свою очередь способствует 
решению демографической ситуации и проблемы оттока квалифицированных специалистов из конкретного 
региона страны. Таким образом, можно утверждать, что инвестиционная привлекательность регионов на-
прямую является точкой отсчета для технологического и социального прорыва в экономике [4]. 

Следует отметить, что в силу географических причин основным фактором для вложения денежных 
средств можно считать наличие природных ресурсов в промышленных масштабах. Однако активное исполь-
зование природных ресурсов в качестве сырьевой базы для промышленности и сельского хозяйства имеет по-
следствия в виде не только истощения объемов ресурсов, но и нарушения их структуры и качества. В связи 
с этим значимым в деятельности государства является сохранение окружающей природной среды, которое 
обеспечивается последовательностью функционирования федерального и регионального законодательств.

Природоохранные мероприятия являются важной составляющей программы развития всех регионов 
РФ. В частности, Республика Саха (Якутия) в своих программах развития традиционных отраслей сельско-
го хозяйства в качестве обязательной составляющей вносила требования на поддержку здоровья естествен-
ных ресурсов окружающей среды – воздуха, земли, воды, что является одной из форм реализации основно-
го стратегического направления обеспечения высокого уровня жизни населения [5]. Привлекая инвесторов 
в свой регион благодаря крупным природным месторождениям полезных ископаемых (алмазы, золото, при-
родный газ, нефть, железные руды, уголь и др.), данный субъект РФ в свою очередь предъявляет требова-
ния соблюдения федерального и регионального законодательств в области природоохранных мер в виде вы-
деления части инвестиционных средств на реализацию соответствующих мероприятий. 

При проведении исследования следует рассмотреть меры по оздоровлению земельных и водных ресур-
сов республики, связанных с сельскохозяйственной деятельностью ввиду того, что климатические особен-
ности расположения республики влекут значительные финансовые вливания в стратегическую отрасль для 
обеспечения населения питанием [2]. 

Самый большой по территории регион России является рекордсменом по климатическим условиям: тем-
пература воздуха здесь колеблется от –60 °С до +40°С. Территория в большей степени горная, и из всей пло-
щади в 308,4 млн га под сельское хозяйство выделено только 1 640,2 тыс. га (менее одного процента). Разви-
тие и сохранение производства собственной сельскохозяйственной продукции обусловлено ограничениями 
транспортной доступности и стоимостью доставки. Использование земельного, водного ресурсов должно 
вестись под экологическим контролем промышленных предприятий из-за распространения водными арте-
риями продуктов отхода вредных производств и заражения почв сельскохозяйственного назначения и, как 
следствие, попадания в пищу вредных веществ. Экологические рекомендации следует соблюдать и в сель-
скохозяйственной деятельности, для повышения эффективности которой используют минеральные и орга-
нические удобрения из-за низкого естественного плодородия верхнего почвенного слоя. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона
Оценим инвестиции в природоохранные мероприятия для сохранения и оздоровления водного и земля-

ного ресурсов в контексте сельскохозяйственной деятельности [3]. 
На рисунке 1 отражена структура посевных площадей сельскохозяйственных культур Республики Саха 

(Якутия) согласно статистическим данным Управления Росреестра по этому региону [8].
Следует отметить, что площади посевов под зерновые культуры, овощи и картофель с 2017 г. медлен-

но, но сокращаются, при этом, согласно данным Росстата, прирост продукции сельскохозяйственного на-
значения составляет около 1,5 % в год, что косвенно указывает на внедрение эффективных технологий хи-
мико-биологического направления. С другой стороны, вследствие использования экспрессивных методов 
для увеличения объема продукции загрязняется естественный почвенный слой земли и подземных вод [1]. 
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В связи с этим республика привлекает инвестиции с обязательным выделением части средств на приро-
доохранную деятельность, направленную на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подзем-
ных вод (табл. 1).

Таблица1 
Текущие (эксплуатационные) расходы на охрану окружающей среды

Год Всего

Статья расходов, млн руб.

на охрану атмос-
ферного воздуха 
и предотвраще-
ние изменения 

климата

на сбор 
и очистку 

сточных вод

на обраще-
ние с отхо-

дами

на защиту и реа-
билитацию земель, 

поверхностных 
и подземных вод

прочие

2012 5 185,5 563,4 2 221,9 760,9 1 529,9 109,3
2013 5 792,0 773,4 2 324,7 757,8 1 791,6 144,5
2014 6 461,2 835,4 2 926,1 811,3 1 805,2 83,2
2015 6 991,2 930,7 2 958,3 1 030,6 2 000,4 71,2
2016 7 864,4 1 029,5 3 163,1 1 243,3 2 301,6 109,0
2017 7 930,4 1 172,8 2 687,4 1 481,2 2 480,4 108,6
2018 9 070,1 1 258,7 3 017,1 2 148,9 2 546,0 99,3
2019 11 586,6 1 350,8 3 484,5 4 816,1 1 786,5 148,8

Источник: [8]

Анализ структуры затрат на охрану окружающей среды
Для анализа различий в структуре затрат на природоохранные мероприятия в Республике Саха (Якутия) 

за период 2012–2019 гг. автором выбран интегральный коэффициент К. Гатева, как один из универсальных 
индексов, позволяющих оценить величину расхождений между компонентами структуры. Этот показатель 
является относительной величиной, варьирующейся от 0 до 1, где 0, соответственно, указывает на отсутствие 
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Рис. 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур Республики Саха (Якутия) 
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структурных различий, а чем ближе коэффициент Гатева к 1, тем более существенными можно считать рас-
хождения между элементами изучаемой структуры. Коэффициент Гатева вычисляют по следующей формуле:

 
( )2 2 2

1 2 1 2
1 1 1

,
n n n

G j j j j
j j j

K d d d d
= = =

 
= − + 

 
∑ ∑ ∑                                                     (1)

где d1j – удельный вес j-го вида затрат в отчетном периоде; d2j – удельный вес j-го вида затрат в базовом периоде.
Применение индекса К. Гатева к структуре затрат на охрану окружающей среды Якутии позволяет сфор-

мулировать следующие результаты:
 – период 2012–2016 гг. характеризуется практически неизменной структурой затрат по видам приро-

доохранных мероприятий (исследовалось 5 видов, в той либо иной степени влияющих на верхний почвен-
ный слой, используемый в сельском хозяйстве), при этом значения коэффициента находятся в интервале 
от 0,03 до 0,08;

 – период 2017–2018 гг. характеризуется достаточно низким уровнем расхождений между компонента-
ми структуры затрат: значения коэффициента находятся в интервале от 0,1 до 0,15;

 – 2019 г. можно считать переломным периодом с возможной тенденцией к кардинальному изменению 
структуры затрат, поскольку зафиксирован значительный уровень различий: индекс Гатева составил 0,3 (рис. 2).

Существенный уровень различий в структуре затрат на природоохранные мероприятия в 2019 г. отно-
сительно средств, выделенных на оздоровление земельных и водных ресурсов (сокращение выделенных 
финансов на реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод на 30 %), может быть результатом 
изменения объема инвестиций в целом и, в частности, направленных на защиту окружающей среды [7]. 

В качестве исходных данных при обсуждении выдвинутого предположения нами были рассмотрены 
структура затрат на охрану природы в виде индекса Гатева, как ее реализации, и статистика инвестиций 
по республике, которые были сконцентрированы в области оздоровления почв и вод (см. рис. 2). Результа-
ты исследования сведены в таблицу 2.

Составлено автором на основе исследований

Рис. 2. Величина интегрального индекса Гатева структуры затрат на природоохранные мероприятия  
по видам воздействия за период 2012–2019 гг.
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Оценка инвестиций  

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в Республике Саха (Якутия), млн руб.  
в фактически действовавших ценах

Инвестиции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего 1 693,3 4 889,7 4 311,3 3 323,6 3 736,8 8 369,2 9 761,8

Из них на охрану:
 – водных ресурсов 1 025,1 3 257,7 3 230,3 2 234,1 1 532,9 1 363,7 1 962,0
 – земель 230,9 255,8 61,2 219,6 550,4 374,7 16,9

Источник: [9]

На основе корреляционного и регрессионного анализа нами получено уравнение связи между интег-
ральным индексом Гатева структурных различий и долей инвестиций в реабилитацию почвенного и водно-
го ресурсов в виде: y = –0,3x + 0,28, при этом корреляция составила 0,85, что характеризует значимую связь 
между изменениями в компонентах структуры затрат на различные виды природоохранной деятельности 
и величиной инвестиций, выделенных на указанные цели. 

При этом важно отметить, что снижение уровня привлеченных инвестиций влечет за собой более зна-
чительное перераспределение средств в совокупности мероприятий, направленных на оздоровление при-
родных ресурсов сельскохозяйственного назначения [6]. В частности, именно этот вид ресурсов подвергся 
наибольшему сокращению при распределении финансовых средств по соответствующему субъекту РФ.

Выводы
Таким образом, нами предложено применять функциональное соотношение между индексом Гатева и до-

лей инвестиций в качестве аналитической процедуры сравнительного анализа зависимости состава структу-
ры затрат на мероприятия природоохранной деятельности (в части сохранности почвенного и водного ресур-
сов) от величины инвестиций, целью которых является рациональное использование и реабилитационные 
меры по отношению к окружающей среде. 

В результате проведенного анализа отмечена неоднозначная тенденция, при которой на снижение уровня 
требовательности к условиям привлечения инвестиций (сельскохозяйственное направление природных ре-
сурсов) отношение к окружающей среде, как к фактору стабилизации, является значимым вследствие стра-
тегической независимости и самодостаточности самого региона, а следовательно, проводимой государст-
венной политики в аграрном секторе экономики [9]. 

На основе проведенного исследования и с учетом статистических данных нами выявлен характер пе-
рераспределения средств в пользу переработки отходов и очистки сточных вод, что также оказывает ре-
абилитационное воздействие на почву. Однако в дальнейшем необходимо целенаправленно восстановить 
прежний уровень затрат на сохранение земель, являющихся источником жизни и здоровья населения ре-
гиона. Дальнейшие наблюдения за экономическими показателями республики Саха (Якутия) позволят сде-
лать вывод об эффективности структурного распределения привлекаемых инвестиций и усиления конт-
роля над природоохранными мероприятиями.
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Введение 
Возрастающая роль скорости принятия решений о возможности взаимодействия с потенциальными 

партнерами, обусловленная в том числе увеличением открытости и прозрачности информации о показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности организаций в публичных информационных системах сети 
«Интернет» оправдывает потребность в использовании нестандартных подходов к анализу финансового 
состояния организации.

При формировании оценочного суждения относительно финансово-хозяйственного положения органи-
зации большинство отечественных и зарубежных авторов (Л. А. Бернстайн, Р. Брейли, С. Майерс, Ф. Ал-
лен, Ю. Бригхэм, М. Эрдхарт, И. А. Бланк, М. А. Эскиндаров, А. Д. Шеремет, М. А. Федотова, В. В. Бочаров 
и др.) сходятся во мнении о важной роли показателя чистого денежного потока (далее – ЧДП) организации, 
как характеристики надежности текущего состояния организации (табл. 1).

Таблица 1
Упоминаемые в академических источниках и профильных изданиях формулировки чистого де-

нежного потока

Автор Определение

Ю. Ф. Бригхэм
М. С. Эрхардт

Чистая прибыль увеличенная на величину разницы неденежных затрат, включающих 
амортизацию материальных и нематериальных активов и неденежных доходов

А. Дамодаран Денежные потоки всех требований к фирме, включая притязания со стороны акционе-
ров, владельцев облигаций, а также держателей привилегированных акций

Э. Ю. Люшина
Движение денежных средств (приток и отток) в процессе хозяйственной деятельнос-
ти коммерческой организации за определенный период времени, объем, состав, струк-
тура и динамика которых зависят от политики управления организации ее ресурсами

Г. И. Хотинская, И. Ю. Слащев Сальдированный результат денежного потока в виде разницы между притоком и от-
током денежных средств

Источники: [4–7]

Таким образом, можно сформулировать общую формулировку ЧДП как показателя, отражающего нали-
чие свободных денежных средств у организации.

Расчет ЧДП приводится в отчете о движении денежных средств в составе финансовой отчетности ор-
ганизации за каждый период, в отношении которого представляется финансовая отчетность [1]. При расче-
те ЧДП учитываются потоки всех видов деятельности организации: операционной, инвестиционной и фи-
нансовой. В целях планирования результатов своей деятельности, включая величину свободных денежных 
средств, организации составляют прогнозный отчет о движении денежных средств.

Необходимо отметить, что в качестве характеристики, отражающей основной финансовый результат ор-
ганизации, в большей степени интересен показатель ЧДП от операционной деятельности. В практике анализа 
финансового состояния организации в целях характеристики денежного потока от операционной деятельнос-
ти превалирует использование показателя прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации 
активов (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, далее – EBITDA).

Методы и материалы
Методологическую и теоретическую основу исследования составили общенаучные и частно-научные ме-

тоды анализа показателей операционного денежного потока организации. В основу статьи положена мето-
дология системного подхода. К числу использованных методов можно отнести методы сравнительного ана-
лиза, метод экспертных оценок, нормативный и логический методы.
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В качестве академических баз данных использовались «КиберЛенинка» и eLIBRARY.RU. Все публика-
ции были независимо исследованы авторами для обеспечения точности процесса обзора литературы.

Результаты исследования и рекомендации
При анализе финансового состояния, а также в большей степени для прогнозирования операционных 

результатов подрядных организаций, существуют объективные причины, вследствие которых целесообраз-
но не ограничиваться использованием привычного показателя EBITDA.

Понятие «подрядная» представлено в Гражданском кодексе, на основе которого принято, что это сторо-
на по договору, которая обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу 
и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его [2]. Иными словами, 
подрядные организации, выполняющие работы в соответствии с заданием заказчика являются производите-
лями продукции, характеристики которой зависят от требований конкретного заказчика, либо исполнителя-
ми работ (услуг) соответствующих требованиям конкретного заказчика. Это обстоятельство обусловливает 
важную особенность, заключающуюся в невозможности использования финансовой отчетности за прошлые 
периоды в качестве основы для прогнозирования будущего финансового результата вследствие зависимости 
от объемов будущих заказов. Воспроизводство деятельности такой организации в перспективе определяется 
исключительно наличием заказов (контрактов) с заказчиками. Указанные организации отличаются длитель-
ностью производственного цикла, превышающего 12 месяцев. Особенность работы организаций данного 
типа предусматривает отсутствие накопления готовой продукции, что находит свое отражение в структуре 
оборотного капитала и не оказывает влияние на расчет EBITDA [3].

В целях прогнозирования наличия свободных денежных средств у подрядной организации целесообразно 
использовать показатель ЧДП портфеля заказов (далее – ЧДПЗ), учитывающего описанные выше особенности 
деятельности организаций данного типа. Прогнозируемый ЧДПЗ – интегральный показатель, рассчитываемый 
на отчетную дату и характеризующий наличие/недостаток средств, образующихся у подрядной организации по-
сле отнесения затрат на реализацию заказов. Рассчитывается как разница между ценой заказов, суммой полу-
ченных от заказчиков средств и величиной затрат, необходимых для исполнения обязательств в рамках заказов.

Показатель ЧДПЗ может быть определен прямым и косвенным методами. 
Прямой метод предусматривает расчет на основании данных внутреннего учета затрат подрядной орга-

низации и используется в целях определения эффективности ведения основной деятельности непосредст-
венно самой подрядной организацией. При расчете ЧДПЗ прямым методом применяют формулу:

ЧДПЗ = ОПЗ – ОФЗЗ,                                                                              (1)

где ОПЗ – остаток поступлений по заказам (величина оставшегося финансирования к получению подряд-
ной организацией в рамках заказов (контрактов), в денежных единицах); ОФЗЗ – остаток финансирования 
затрат по заказам (величина оставшегося финансирования затрат подрядной организации в целях исполне-
ния обязательств в рамках заказов в полном объеме, в денежных единицах).

Косвенный метод применяется внешними контрагентами в целях определения запаса прочности и лик-
видности у подрядной организации в условиях отсутствия доступа к полным данным внутреннего учета за-
трат подрядной организации и предусматривает использование информации о портфеле заказов и доступной 
в публичном информационном пространстве финансовой отчетности подрядной организации. При расчете 
ЧДПЗ косвенным методом используется более сложная формула, использующая данные финансовой отчет-
ности и портфеля заказов:

 

( ) ( )( )MARGIN

ОПЗ ООЗ
ЧДПЗ ООК

1 ставка НДС 1 ставка НДС 1 EBITDAR
= − +

+ + −
,                     (2)

где ООЗ – остаток обязательств по заказам; стоимость неисполненных обязательств подрядной организации 
в рамках заказов, в денежных единицах; EBITDAR – прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, амор-
тизации активов и расходов на аренду и лизинг; EBITDARMARGIN – показатель операционной рентабельности; 
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определяется как отношение EBITDAR к выручке подрядной организации, в процентном выражении; ООК – 
операционный оборотный капитал. Последний показатель представляет собой профинансированную на от-
четную дату часть себестоимости неисполненных обязательств подрядной организации в рамках заказов 
и вычисляется как:

 ( ) ( )ООК ЗСМ НзП ГП Ав ДЗ КорНзП КЗ ЗФОТ ЗпБ= + + + + − − + + ,                               (3)

где ЗсМ – запасы сырья и материалов; НзП – незавершенное производство без НДС (отложенная выручка); 
ГП – готовая продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные; Ав – авансы, выданные в пользу 
соисполнителей заказов, без НДС; ДЗ – дебиторская задолженность без НДС; КорНзП – корректировка не-
завершенного производства без НДС. Последний показатель определяется в случае выявления признаков 
неликвидности, скрытых потерь в целях корректировки величины незавершенного производства, учитывае-
мого в составе активов подрядной организации, например: затраты, не признаваемые и не возмещаемые за-
казчиками; КЗ – кредиторская задолженность контрагентам без НДС; ЗФОТ – задолженность перед персо-
налом; ЗпБ – задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Другими словами, ООК это часть оборотного капитала, участвующая напрямую в производственном ци-
кле. В расчете ООК участвуют краткосрочные активы, относящиеся к операционной деятельности органи-
зации: запасы, дебиторская задолженность, выданные авансы и прочие активы, использующиеся в рамках 
производственного цикла. Денежные средства и их эквиваленты не используются при расчете ООК, так как 
их источником может быть финансовая или инвестиционная деятельность. Аналогично в расчете ООК участ-
вуют краткосрочные обязательства, непосредственно использующиеся в рамках производственного цикла: 
кредиторская задолженность, скрытые потери, обязательные платежи и налоги (кроме налога на прибыль) 
и прочие оборотные обязательства, относящиеся к операционной деятельности организации. Краткосроч-
ные долговые обязательства не участвуют в расчете ООК, так как относятся к финансовой деятельности [8].

Анализ ЧДПЗ позволяет сделать следующие выводы. 
Положительное значение показателя свидетельствует об рациональном использовании оборотного капи-

тала, достаточности операционного денежного потока для исполнения обязательств в рамках заказов. 
В случае отрицательного значения показателя:

 – оборотный капитал используется неэффективно;
 – получаемое от заказчиков авансирование выводится за периметр основной операционной деятельности;
 – денежных средств от основной операционной деятельности недостаточно для исполнения обяза-

тельств перед заказчиками;
 – низкая маржинальность или убыточность основной операционной деятельности подрядной организации.
Анализ основных различий между ЧДПЗ и широко используемым в рамках анализа финансового состо-

яния организаций показателем EBITDA проиллюстрирован в таблице 2.

Таблица 2
Основные различия показателей EBITDA и ЧДПЗ

EBITDA ЧДПЗ

Рассчитывается на основании прибыли организации Отправной точкой для расчета является стоимость портфе-
ля заказов, находящихся в работе у подрядной организации 
на отчетную дату

Универсальный показатель, который может быть ис-
пользован для финансового анализа организаций раз-
ного профиля

Показатель применим для подрядных организаций и позво-
ляет учитывать особенности функционирования организа-
ций данного типа
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EBITDA ЧДПЗ

В большей степени служит индикатором кредитоспособ-
ности организации и наличия потенциала для инвестиций

Кроме подтверждения достаточности свободных денежных 
средств от основной операционной деятельности для испол-
нения обязательств в рамках заказов позволяет сделать вы-
вод об эффективности использования оборотного капитала 
подрядной организацией

Составлено авторами по материалам исследований

Заключение
Предложенный авторами в качестве индикатора экономической надежности для подрядной организации 

показатель чистого денежного потока портфеля заказов позволяет определить возможности субъекта хозяй-
ственной деятельности, развивать новые направления деятельности и нести ответственность по обязатель-
ствам, что в совокупности влияет непосредственно на стоимость компании, ее надежность и устойчивость.

Авторы пришли к выводу о доступности нестандартного подхода в анализе финансового состояния как 
основного элемента оценки надежности подрядной организации в рамках принятия управленческих реше-
ний. Использование показателя чистого денежного потока портфеля заказов одновременно с привычными 
инструментами анализа, как например EBITDA, позволит более гибко подходить к формированию сужде-
ний относительно результатов деятельности подрядных организаций. Показатель чистого денежного потока 
портфеля заказов существенно расширяет инструментарий и возможности при проведении анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности подрядных организаций.
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Введение 

После запуска первого этапа административной реформы в Российской Федерации (далее – РФ) в 2003 г., 
преобразования также затронули и сферу государственных и муниципальных финансов. К 2006 г. был запу-
щен процесс внедрения концепции нового государственного менеджмента, в результате которого ожидалось 
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перестроить сферу государственных и муниципальных финансов в более эффективную, чем ранее, прозрач-
ную и совершенную с организационной и управленческой точки зрения систему [7]. 

Глобальный финансовый кризис 2008 г. ускорил процесс цифровизации [19]. Одним из важнейших нап-
равлений повышения операционной эффективности функционирования бюджетной системы страны ста-
ло совершенствование казначейского управления исполнения бюджетов публично-правовых образований. 
Внедрение новых казначейских технологий в России стало возможно благодаря экспоненциальному росту 
технологического прогресса в рамках 4-го технологического уклада и появлению широкого спектра новых 
возможностей цифровизации управленческих процессов. Бурное развитие финансового рынка и финтеха, 
а также методов и инструментов казначейского управления остатками на бюджетных счетах, позволило фе-
деральному бюджету каждый год получать все больший объем неналоговых доходов и использовать их как 
дополнительный источник финансирования развития экономики России [8]. 

В мировой практике существует две модели организации функционирования единого казначейского сче-
та федерального бюджета (далее – ЕКС): централизованная (Россия, Франция, Новая Зеландия, Бразилия 
и др.) и децентрализованная (США, Швеция и др.) [9]. 

Централизованная модель предполагает использование ЕКС как ключевого канала перераспределения 
бюджетных потоков в экономике. Единый казначейский счет федерального бюджета представляет собой 
счет Федерального казначейства (далее – ФК РФ) в Банке России (далее – ЦБ РФ), на котором аккумули-
руются денежные средства федерального бюджета и отражаются операции публично-правовых образова-
ний по исполнению федерального бювета в рамках их компетенций. Использование ЕКС позволяет прово-
дить операции всех участников бюджетного процесса через единый счет бюджета, обеспечивая принципы 
«единства кассы», «общего покрытия» бюджетных расходов. Кроме этого, практика применения ЕКС по-
зволяет повысить прозрачность бюджетного процесса и снизить уровень коррупции в сфере государствен-
ных и муниципальных финансов [20].

В настоящей статье рассматривается возможность использования доходов, получаемых от управления 
временно свободными средствами на ЕКС федерального бюджета как дополнительного источника финан-
сирования бюджета Пенсионного фонда России (далее – ПФ РФ).

Современный механизм управления временно свободными средствами на ЕКС
Сосредоточение максимального объема бюджетных средств в едином источнике решает проблему рассе-

ивания финансовых ресурсов в период исполнения бюджета и открывает дополнительные возможности для 
организации эффективного казначейского управления денежными остатками на ЕКС [11]. Решения по управ-
лению остатками ЕКС принимаются специальной комиссией в центральном аппарате ФК РФ.

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) управление остатками средств 
на ЕКС заключаются комплексе операций по размещению временно свободных средств единого счета бюд-
жета, а также привлечению средств для обеспечения остатка средств на едином счете бюджета [2]. 

В рамках функций по размещению временно свободных средств ЕКС ФК РФ решает задачи по обеспе-
чению баланса между рентабельностью и ликвидностью средств ЕКС: 

 – прогнозирование краткосрочных финансовых потребностей в денежных средствах и поддержание 
минимально необходимого уровня денежных средств на ЕКС;

 – управление избыточными остатками ликвидности и получение дополнительной доходности от раз-
мещения временно свободных остатков на ЕКС на возмездной основе в различных инструментах финансо-
вого рынка. 

В случае образования кассовых разрывов ЕКС ФК РФ привлекает необходимый объем финансовых ре-
сурсов на финансовом рынке, а также производит их возврат в соответствии с требованиями пунктом 4 ста-
тьи 236.1. БК РФ.

Размещение свободных излишков бюджетных средств проводится в соответствии с требованиями пун-
кта 2 статьи 236.1. БК РФ. В состав таких операций входит следующее:

1)  размещение средств с ЕКС на депозитах и их возврат;
2)  привлечение и возврат на ЕКС остатки средств участников бюджетного процесса в соответствии 

с пунктом 4 статьи 236.1. БК РФ;
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3)  предоставление и возврат бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на ЕКС в соответст-
вии со статьей 93.6 БК РФ. При этом существуют определенные требования и ограничения на предоставле-
ние бюджетных кредитов и регламентируются требования к организациям и залоговым активам, с которы-
ми возможно заключение сделок РЕПО (англ. repurchase agreement, repo) [11];

4)  другие операции по управлению остатками средств на ЕКС, осуществляемые в порядке, установлен-
ном Правительством РФ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 21 сентября 2020 г. № 1506 
к другим операциям относится следующее: 

 – заключение договоров РЕПО; 
 – размещение средств на банковских депозитах; 
 – размещение средств на банковских счетах до востребования; 
 – размещение средств на банковском депозите с центральным контрагентом [5; 6]. 

В соответствии с пунктом 2 приведенного выше списка ФК РФ при казначейском управлении времен-
но свободными остатками средств на ЕКС имеет право на привлечение на ЕКС остатков средств с единых 
счетов бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. Вместе с тем пункт 5 статьи 236.1 БК РФ ог-
раничивает полномочия ФК РФ в части права привлечения остатков средств страховых взносов на финан-
сирование накопительной части трудовой пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, управление которыми осуществляется в соответствии с законодательством об ин-
вестировании средств пенсионных накоплений в РФ [18]. 

В российском законодательстве существует четкое разграничение между полномочиями ФК РФ как 
управляющего ликвидностью ЕКС и управляющими компаниями, работающими со средствами, поступаю-
щими в пенсионные фонды для формирования накопительной части пенсии граждан России. 

Страховые взносы, поступающие на ЕКС в соответствии с законодательством РФ для формирования 
бюджета ПФ РФ и последующих выплат страховых пенсий, подпадают в сферу компетенций Федерального 
казначейства РФ в части управления свободными остатками средств на ЕКС [12]. 

В конце 2020 г. Министерство финансов России дало разъяснения о том, каким образом проводится ад-
министрирование доходов от операций по управлению остатками средств на ЕКС [4]. В федеральном зако-
не о федеральном бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022–2023 гг. предусмотрен норматив распре-
деления доходов от операций по управлению остатками средств на ЕКС, который предписывает зачисление 
100 % полученных доходов в бюджеты субъектов РФ [1]. 

Согласно правилам, утвержденным в постановлении Правительства РФ доходы, полученные от разме-
щения временно свободных средств на ЕКС, зачисляются в течение одного периода, равного кварталу, на от-
дельный казначейский счет, открытый территориальному органу ФК РФ. Зачисление средств осуществляет-
ся ФК РФ на соответствующие единые счета федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ по окончании 
квартала пропорционально свободным остаткам средств, находившимся в управлении ФК РФ по правилам, 
утвержденным в постановлении [11]. 

Таким образом, доходы, полученные от управления свободными остатками на ЕКС, предназначенным для 
финансирования расходных обязательств субъектов федерации, полностью перечисляются в бюджеты субъ-
ектов федерации. В то же время доходы от управления свободными остатками на ЕКС, связанными со стра-
ховыми взносами, перечисляемыми в бюджет ПФ РФ, возвращаются в федеральный бюджет.

Материалы и методы исследования
Настоящее исследование проводилось с опорой на российское финансовое право, БК РФ и соответству-

ющие постановления Правительства РФ. В качестве основных источников данных использовалась информа-
ция из опубликованных на официальных сайтах документах, презентациях и отчетах ФК РФ, Министерст-
ва финансов РФ и ПФ РФ. В число таких материалов вошли: годовые отчеты об исполнении федерального 
бюджета; федеральные законы о бюджете ПФ РФ; годовые отчеты об исполнении бюджетов, опубликован-
ные на сайте ФК РФ; информация о ключевой ставке и ставке RUONmDS на сайте ЦБ РФ и Московской 
биржи. Кроме того, были использованы презентационные материалы ФК РФ о планах развития и с докла-
дами о результатах проделанной работы в прошедшие годы.
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Отметим, что в программе развития ФК РФ на период 2012–2026 гг. есть задача по совершенствова-
нию системы «Электронный бюджет» и повышения информационной прозрачности бюджетного процес-
са и качества публикуемой информации [13]. Вынуждены констатировать, что сегодня сбор данных из от-
крытых источников и на официальных сайтах органов государственной власти затруднен в силу плохого 
структурирования информации и организации доступа к ней на официальных сайтах, а также потому что 
имеющаяся информация недостаточно подробно раскрывает причинно-следственные связи экономических 
явлений и трендов, описываемых отчетными данными. 

В том числе мы столкнулись с проблемой высокой непрозрачности отчетных данных, касающихся 
управления ликвидностью ЕКС. Из доступной информации представлены только презентации высше-
го руководства ФК РФ с цифрографикой о частичной характеристике результатов управления свобод-
ными остатками на ЕКС за период 2008–2018 гг. Более свежих данных в открытых источниках на мо-
мент проведения этого исследования нам не удалось найти. На официальных сайтах нет возможности 
выгрузки данных за долгосрочные периоды; отчетность об исполнении федерального бюджета, каса-
ющаяся ЕКС, плохо структурирована и содержит очень скупой анализ причинно-следственных связей 
динамики представленных показателей. На сайте ФК РФ нет возможности получить сгруппированные 
данные в формате справочника аналитика для проведения сторонних исследований на тему повыше-
ния эффективности функционирования бюджетной системы, в  том числе и по проблематике управле-
ния ликвидностью ЕКС [14].

Основными методами исследования стали:
 – анализ российского законодательства в области бюджетного права; 
 – сбор, группировка и анализ данных отчетности об исполнении государственных бюджетов и вне-

бюджетных фондов; 
 – анализ структуры полученных данных и динамики трендов исследуемых явлений; 
 – оценка примерного абсолютного объема доходов от размещения временно свободных средств на ЕКС 

в пропорции от доли собственных доходов ПФ РФ, приходящихся на страховую пенсию;
 – оценка относительного размера исследуемой величины, где за базу сравнения были приняты: а) зна-

чения трансферта из федерального бюджета РФ в ПФ РФ; б) размер собственных доходов ПФ РФ; в) вели-
чина дефицит/профицита бюджета ПФ РФ.

Оценка возможностей включения внебюджетных фондов в распределение доходов 
от управления средствами ЕКС 

Размер доли доходов от управления ЕКС, приходящейся на бюджет ПФ РФ, зависит от ряда факторов, 
среди которых:

 – уровень инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ в стране; 
 – точность планирования и качество финансового менеджмента участников бюджетного процесса, 

от которых зависит своевременность использования бюджетных средств; 
 – развитие казначейских технологий и спрос на остатки на ЕКС со стороны участников финансового 

рынка и эффективностью управления остатками на ЕКС; 
 – размера собственных доходов ПФ РФ, не связанных с формированием средств для финансирования 

накопительной части пенсии.
На рисунке 1 показана динамика объемов размещенных временно свободных остатков средств на ЕКС 

и поступивших от их размещения доходов по всем видам финансовых инструментов за период 2008–2018 гг.
В отчете об исполнении федерального бюджета за 2018 г. отмечается, что спрос на ликвидность, пред-

лагаемую ФК РФ со стороны кредитных организаций, увеличивается высокими темпами [16]. Эта тен-
денция объясняется тем, что в финансовых инструментах с начала 2018 г. на регулярной основе начала 
применяться плавающая процентная ставка RUONIA (RUONmDS), наиболее приближенная к рыночным 
условиям [17]. Это объясняет рост доходов от управления временными остатками на ЕКС. Дальнейшее раз-
витие механизма управления временно свободными остатками на ЕКС, расширение инструментов и спи-
ска кредитных организаций, допущенных к депозитным аукционам и аукционам РЕПО, позволит в буду-
щем получить более высокий экономический эффект.
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На основании открытых данных с официальных сайтов ФК РФ и ПФ РФ проведена оценка объема 
средств, получаемых в виде дохода от управления ликвидностью на ЕКС, которая с учетом действующего 
законодательства приходится на собственные доходы ПФ РФ, не связанные с формированием средств для 
финансирования накопительной части пенсии (табл. 1).

Доходность операций по управлению ликвидностью по сравнению с ключевой ставкой ЦБ РФ очень 
низкая и доля полученных доходов в масштабах бюджетной системы России незначительна. Во многом это 
связано с тем, что эти процессы в большей степени являются межбюджетными отношениями различных ча-
стей единой бюджетной системы, а не рыночными отношениями обособленных участников рынка, и многие 
участники бюджетного процесса получают поддержку из ФБ РФ на льготных и даже безвозмездных усло-
виях в рамках концепции выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что объем средств, получаемых в виде дохода 
от управления ликвидностью на ЕКС и приходящихся на долю ПФ РФ, за период 2011–2018 гг. является по-
ложительной, но вместе с тем сравнительно небольшой суммой денег, не превышающей 1 % средств, перечи-
сляемых в форме ежегодных трансфертов из ФБ РФ, предоставляемых на финансирование дефицита ПФ РФ.

Поскольку нам не удалось найти в открытых источниках информацию о перечислении этих доходов 
в бюджет ПФ РФ, а также учитывая действующее российской законодательство, в котором не прописано 
что ФБ РФ должен возвращать доходы от управления свободными остатками на ЕКС, в том числе и бюд-
жет ПФ РФ, мы исходим из предпосылки, что эти финансовые ресурсы не возвращаются со специально-
го счета ФБ РФ в бюджет ПФ РФ. Доля этих потенциальных доходов бюджет ПФ РФ в размере трансфер-
тов, перечисляемых в бюджет ПФ РФ из ФБ РФ составляет около 0,3 %.

Учитывая большие дисбалансы и известные проблемы с долгосрочной устойчивостью пенсионной сис-
темы России, логично предложить использовать любые доступные законные средства для увеличения источ-
ников формирования ее доходов [10]. В данном случае речь не идет о суммах, размер которых позволит  
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Рис. 1. Объем размещенных временно свободных остатков средств на Едином казначейском счете федерального бюджета 
и объем поступивших доходов от их размещения по всем видам финансовых инструментов за период 2008–2018 гг.
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принципиально решить все проблемы ПФ РФ и пенсионного обеспечения в России. По нашим оценкам, 
из ФБ РФ может быть возвращено средств, объем которых эквивалентен примерно 0,10–0,15 % всех расход-
ных обязательств ПФ РФ. Вместе с тем, основываясь на принципе справедливости, мы предлагаем включить 
ПФ РФ в число получателей доходов от временного размещения средств на ЕКС, поскольку потенциально 
эти финансовые ресурсы вполне могут стать источником финансирования пенсионной системы России и по-
крывать до 10 % дефицита бюджета ПФ РФ.

Таблица 1
Оценка объема средств, получаемых в виде дохода от управления ликвидностью на едином  

казначейском счете, приходящаяся на долю собственных доходов Пенсионного фонда России

Показатель №
Ед. 
изм.

Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Управление остатками ликвидности на Едином казначейском счете (ЕКС) федерального бюджета РФ (ФБ)

Объем размещенных средств 
на ЕКС

1
млрд 
руб.

2 189,9 2 028,3 5 946,5 10 003,6 29 371,8 46 387,1 47 953,5 28 433,4

Объем поступивших доходов 
от размещения средств на ЕКС 2

млрд 
руб.

19,6 22,5 30,6 49,1 75,1 82,7 73,8 85,8

Доходность от размещения 
средств

3=2/1 % 0,9 1,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3

Ключевая ставка ЦБ РФ (на 
конец года)

4 % 8,00 8,25 5,50 10,50 11,00 10,00 7,75 7,75

Ключевые параметры Пенсионного Фонда РФ (ПФ РФ)

Объем доходов ПФ РФ
5

млрд 
руб.

5 137,4 5 696,9 6 343,3 6 290,0 7 126,6 7 625,2 8 363,5 8 333,3

Объем расходов ПФ РФ
6

млрд 
руб.

4 822,4 5 407,3 6 088,7 6 416,4 7 769,8 7 829,7 8 583,9 8 439,9

Дефицит (–) / Профицит (+) 
ПФ РФ

7=5–6
млрд 
руб.

315,0 289,6 254,6 –126,5 –643,2 –204,5 –220,4 –106,6

Объем доходов ПФ РФ, не 
связанных с формировани-
ем средств для финансиро-
вания накопительной пенсии

8
млрд 
руб.

4 718,1 5 222,7 5 761,5 6 201,7 6 957,4 7 493,9 8 202,1 8 236,0

Доля доходов ПФ РФ, не свя-
занных с финансированием 
накопительной пенсии

9=8/5 % 91,8 91,7 90,8 98,6 97,6 98,3 98,1 98,8

Размер трансферта из ФБ РФ 
в ПФ РФ

10
млрд 
руб.

2 341,7 2 893,2 2 960,0 2 448,2 3 004,0 3 352,2 3 783,3 3 345,9

Собственные доходы ПФ 
РФ (без учета трансферта 
из ФБ РФ)

11=5–10
млрд 
руб.

2 795,7 2 803,7 3 383,3 3 841,8 4 122,6 4 273,0 4 580,2 4 987,4

Доля собственных доходов 
ПФ РФ (без учета трансфер-
та из ФБ РФ)

12=11/8 % 59,3 53,7 58,7 61,9 59,3 57,0 55,8 60,6

Оценка объемов доходов от размещения средств на ЕКС, приходящаяся на собственные доходы ПФ РФ

Доходы консолидированного 
бюджета (далее – КБ РФ) и 
государственные внебюджет-
ные фонды  (далее – ГВБФ)

13
млрд 
руб.

20 
855,4

23 
435,1

24 
442,7

25 422,9 26 922,0 28 182,0 31 047,0 37 320,0
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Показатель №
Ед. 
изм.

Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля собственных доходов ПФ 
РФ, не связанных с формиро-
ванием средств для финанси-
рования накопительной пен-
сии, в доходах КБ РФ и ГВБФ

14=11/13 % 13,4 12,0 13,8 15,1 15,3 15,2 14,8 13,4

Оценка доли доходов от раз-
мещения средств на ЕКС, 
приходящаяся на собствен-
ные доходы ПФРФ

15=2∙14
млрд 
руб.

2,6 2,7 4,2 7,4 11,5 12,5 10,9 11,5

Доля доходов от размеще-
ния на ЕКС, приходящаяся 
на собственные доходы ПФ 
РФ, в объеме трансфертов из 
ФБ для ПФ РФ

16=15/10 % 0,11 0,09 0,14 0,30 0,38 0,37 0,29 0,34

Доля доходов от размещения 
на ЕКС, приходящаяся на соб-
ственные доходы ПФ РФ, в 
объеме расходов ПФ РФ

17=15/6 % 0,05 0,05 0,07 0,12 0,15 0,16 0,13 0,14

Доля доходов от размещения 
на ЕКС, приходящаяся на соб-
ственные доходы ПФ РФ, в 
объеме дефицита/профицита 
бюджета ПФ РФ

18=15/7 % 0,83 0,93 1,66 5,87 1,79 6,13 4,94 10,76

Источник: [18]

Для реализации данной инициативы необходимо на законодательном уровне внести соответствующие 
изменения в Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1020 «О порядке и случаях зачисления 
средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета» и связан-
ные с ним нормативно-правовые акты [5].

Заключение
В статье проанализирован современный механизм функционирования единого казначейского счета как 

центрального элемента системы перераспределения бюджетных потоков в российской экономике. Эффектив-
ная работа по управлению остатками средств на едином казначейском счете позволяет Федеральному каз-
начейству получать дополнительные доходы, которые накапливаются на специальном счете Центрального 
банка России и, согласно последним распоряжениям Правительства РФ, каждый квартал подлежат распре-
делению между региональными бюджетами в размере 100 % согласно доле финансовых ресурсов, находя-
щихся под управлением Федерального казначейства в течение квартала. 

Анализ действующего законодательства показал, что в число получателей долей дохода от управления 
остатками на едином казначейском счете не входит Пенсионный фонд РФ. В связи этим мы провели оцен-
ку примерного объема доходов от управления остатками на едином казначейском счете на основе открытых 
данных и предложили включить Пенсионный фонд РФ в процесс распределения этих доходов, поскольку 
их величина достаточна для покрытия до 10 % дефицита бюджета Пенсионного фонда России.
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Введение
Распространение коронавирусной инфекции SARS-nCoV-2 – ситуация, характеризующаяся такими осо-

бенностями, как факт существования потенциальной опасности заражения коронавирусом, информационное 
освещение этих событий в средствах массовой информации (далее – СМИ), изменение привычного уклада 
жизни (снижение социальной активности, переход на домашний режим учебы/работы и т. п.) в связи с пра-
вительственными мерами. 

Отношение к распространению коронавирусной инфекции – система субъективных оценок, касающая-
ся сущностных характеристик данной ситуации. Сложившаяся ситуация имеет различного рода коннотации:

 – стрессогенная ситуация;
 – вызов адаптационному потенциалу личности;
 – ситуация неопределенности [1; 5; 6].
Типология отношения к распространению COVID-19 строится на основании комбинаций различных 

субъективных оценок, выделенных нами сущностных характеристик ситуации распространения вируса: ко-
видреализм, ковиддиссидентство, ковидскептицизм, ковидофобия.

Ковидреализм – форма отношения к распространению коронавирусной инфекции, включающая призна-
ние потенциальной опасности заражения вирусом, достоверности информационного освещения событий 
в СМИ, адекватности мер официальных институтов по здоровьесбережению граждан.

Ковиддиссидентство – форма отношения к распространению коронавирусной инфекции, отрицающая 
потенциальную опасность заражения вирусом, достоверность информационного освещения событий в СМИ, 
адекватность мер официальных институтов по здоровьесбережению граждан.

Ковидскептицизм – форма отношения к распространению коронавирусной инфекции, включающая при-
знание потенциальной опасности заражения вирусом, преувеличение опасности короновирусной инфекции 
в ходе информационного освещения событий в СМИ, избыточности мер по преодолению кризиса.

Ковидофобия – форма отношения к распространению коронавирусной инфекции, включающая призна-
ние потенциальной опасности заражения вирусом, преуменьшение опасности короновирусной инфекции 
в ходе информационного освещения событий в СМИ, недостаточность мер по здоровьесбережению граждан.

Литературный обзор
Отношение к ситуации распространения вируса COVID-19 в обществе и дефицит адаптационных ре-

сурсов может приводить к распространенному сегодня феномену вирусо-диссидентства – отрицания нали-
чия угрозы как таковой [2].

С учетом важности психологической поддержки лиц, находящихся в кризисном состоянии из-за угрозы 
заражения, представляется необходимым изучение факторов, влияющих на процесс адаптации к ситуации 
и принятие решения о регулярном контроле состояния своего здоровья [3].

Исследование связей личностных особенностей людей и их отношением, поведенческими рисками в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции может быть полезным для формулирования концепций 
по превенции и интервенции нежелательных эффектов [7]. 

Говоря о психологических последствиях ситуации распространения коронавируса, следует отметить, что 
уже сегодня можно описать зафиксированные изменения в поведении и эмоциональном состоянии населе-
ния, а также предположить их потенциальные трансформации в будущем на основе исследований психоло-
гической картины переживаний травматических событий в прошлом [4].

В условиях борьбы с пандемией ярко проявляются типичные стратегии реагирования человека на гло-
бальные угрозы [3].

Методика исследования
Эмпирическое исследование личностных особенностей респондентов с различным отношением к рас-

пространению COVID-19 осуществлялось на выборке испытуемых, включавшей 80 человек (16 % лиц муж-
ского, 84 % – женского пола). В выборке 70 % составляли лица от 16 до 35 лет, а 30 % выборки составили 
люди, которым от 35 и больше лет. 
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В качестве методов исследования были использованы «Пятифакторный личностный опросник» (авторы 
Р. Мак-Крае, П. Коста), «Личностная шкала проявления тревоги» (автор Дж. Тейлор), «Копинг-тест» (автор 
Р. Лазарус), авторская методика.

Для статистической обработки данных использовался непараметрический коэффициент корреляции 
Ч. Спирмена.

Созданная нами авторская методика включала в себя утверждения, отражающие спектр субъективных 
оценок выделенных нами сущностных характеристик ситуации распространения COVID-19, определяю-
щие формы отношения к данной ситуации и возможные формы эмоциональных реакций на распростране-
ние COVID-19.

В нашем исследовании было выдвинуто предположение о том, что существует связь между типами отношения 
к распространению вирусной инфекции COVID-19 и личностными особенностями тех, кто их придерживается.

Анализ результатов
Корреляционный анализ позволил выявить следующие значимые корреляции между личностными осо-

бенностями респондентов и их отношением к эпидемии: существует положительная корреляция между кови-
дофобией и копинг-стратегиями – «поиск социальной поддержки» (rs = 0,282, p < 0,05, где rs – коэффициент 
корреляции Ч. Спирмена; p – уровень статистической значимости результата) и принятие ответственности 
(rs = 0,364, p < 0,05).

Значимая положительная корреляция получена между шкалой «привязанность-обособленность» мето-
дики «Пятифакторный личностный опросник» и ковидофобным типом отношения к эпидемии (rs = 0,296, 
p < 0,05). Страх эпидемии актуализирует амбивалентное стремление получения поддержки извне и отчуж-
денность от социального окружения.

Значимая положительная корреляция получена между шкалой «конфронтационный копинг» методики 
«Копинг-статегии» и ковидофобией (rs = 0,257, p < 0,05), что позволяет нам полагать, что страх распростра-
нения инфекции связан с конфронтационными настроениями личности.

Значимая положительная корреляция получена между шкалой методики «Копинг-статегии» и утвержде-
нием из авторской методики «Поиск социальной поддержки» и ковидофобией (rs = 0,312, p < 0,05). 

Значимая отрицательная корреляция получена между шкалой «привязанность-обособленность» методи-
ки «Пятифакторный личностный опросник» и ковидоскепсисом как отношением к эпидемии (rs = –0,399, 
p < 0,05). Скептическое отношение к распространению вируса, вероятнее всего, связано с выраженностью 
направленности личности на других.

Значимая отрицательная корреляция выявлена между шкалой «экстраверсия-интроверсия» методи-
ки «Пятифакторный личностный опросник» и утверждением из авторской методики «я считаю, что опас-
ность заражения вирусной инфекцией и информация о COVID-19 реальна» (ковидреализм) (rs = –0,307, 
p < 0,05), что свидетельствует о том, что у экстравертов выше степень готовности принятия факта рас-
пространения COVID-19.

Значимая положительная корреляция получена между шкалой «эмоциональная неустойчивость – эмоци-
ональная устойчивость» методики «Пятифакторный личностный опросник» и ковидреализмом (rs = 0,263, 
p < 0,05). Ковидреалисты, с доверием относящиеся к информации об эпидемии и предпринимаемым мерам, 
отличаются эмоциональной устойчивостью.

Значимая отрицательная корреляция выявлена между шкалой «самоконтроль-импульсивность» методи-
ки «Пятифакторный личностный опросник» и ковидреализмом (rs = –0,360, p < 0,05), что свидетельствует 
о повышенной способности тех, кто склонен к принятию эпидемиологической ситуации, контролировать 
собственные действия и психические состояния.

Значимая положительная корреляция получена между тревожностью как личностным качеством (мето-
дика «Личностная шкала проявления тревоги») и склонностью испытывать гнев по поводу угрозы зараже-
ния COVID-19 (rs = 0,351, p < 0,05). 

Значимая положительная корреляция получена между стремлением опереться на окружающих (ме-
тодика копинг-стратегий) и неустойчивым эмоциональным отношением к факту распространения вируса 
(rs = 0,343, p < 0,05). 
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Значимая положительная корреляция получена между конфронтационным копингом и депрессивностью 
в связи с эпидемиологической угрозой (rs = 0,292, p < 0,05). 

Значимая положительная корреляция получена между поиском социальной поддержки и утверждением 
«распространение COVID-19 вызывает у меня депрессию» (rs = 0,424, p < 0,05). 

Значимая положительная корреляция получена между шкалой «привязанность-обособленность» мето-
дики «Пятифакторный личностный опросник» и утверждением из авторской методики «распространение 
COVID-19 вызывает у меня принятие» (rs = 0,254, p < 0,05). 

Заключение
Таким образом, гипотеза о существовании связи между формами отношения к распространению вирус-

ной инфекции COVID-19 и личностными особенностями респондентов нашла подтверждение.
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ПОЛИТИКА В СОЗНАНИИ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Рассмотрен образ политического лидера глазами современной молодежи. Образ 
политика – отражение в массовом сознании эмоционально окрашенного представления о по-
литиках. Проведен опрос молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, проживающих посто-
янно в г. Москве. Для того, чтобы составить портрет идеального политического лидера рес-
пондентам предлагалось несколько списков качеств и характеристик, которыми, по мнению 
молодежи, должен обладать современный политик. Исследованы предпочтительная гендер-
ная принадлежность и возраст политического деятеля. Определено пять основных качеств 
«идеального политика»: харизма, публичность, открытость личной жизни, взглядов, нали-
чие профессионального образования, умение сопереживать, лояльное отношение к субкуль-
турам и меньшинствам. Исследование образа идеального политического лидера позволяет 
выйти на диалог с молодежной аудиторией и получить материал, необходимый для форми-
рования позитивного образа реального политика.
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THE IMAGE OF AN IDEAL POLITICIAN IN THE MINDS 
OF RUSSIAN YOUTH
Abstract. The image of a political leader through the eyes of modern youth is considered. The image 
of a politician is a reflection in the mass consciousness of an emotionally colored idea of politicians. 
A survey of young people aged 15 to 29 years who live permanently in Moscow was conducted. In or-
der to create a portrait of an ideal political leader, respondents were offered several lists of qualities 
and characteristics that, in the opinion of young people, a modern politician should possess. It was de-
termined the five main qualities of the “ideal politician”: charisma, publicity, openness of personal life, 
views, availability of professional education, the ability to empathize, loyal attitude to subcultures and 
minorities. The study of the image of the ideal political leader allows building a dialogue with the youth 
audience and getting the material necessary for the formation of a positive image of a real politician.
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Введение
В современном обществе роль коммуникации и, в частности, политической коммуникации неуклонно воз-

растает. Успешность коммуникативной деятельности влияет на электоральное поведение граждан и изменение 
политической культуры, а также отношения к политикам. Восприятие политиков может как способствовать 
улучшению политической коммуникации, так и затруднять ее [1]. Образ политика – отражение в массовом со-
знании эмоционально окрашенного представления о политиках. Образ формируется не одномоментно, это ре-
зультат длительного восприятия, визуального и аудиального контакта, личного опыта и множества других фак-
торов. Образ может формироваться стихийно, самостоятельно, а может быть сформирован с использованием 
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политтехнологий и заданных необходимых стереотипических характеристик, которые должны быть донесены 
до аудитории [5]. Технологии брендинга пришли и в политику, развитием личного бренда политика занимают-
ся имиджмейкеры, спичрайтеры, стилисты, тренеры по публичным выступлениям. Однако для их работы не-
обходима точка отсчета – уже сформированный образ политика в сознании электората. Таким образом, имидж 
современного политического лидера рассматривается сегодня учеными как сложный социально-психологиче-
ский феномен, в котором в неразрывном единстве представлены не только личностные качества, объективно 
присутствующие и проявляющиеся в его поведении, но и определенные элементы образа, созданного средст-
вами массовой информации или уже имеющегося в сознании избирателей, что в свою очередь ведет к форми-
рованию стереотипных представлений о политике [2].

Обзор методов решения проблемы
Для изучения представлений об образе идеального политического лидера в 2020–2021 гг. было проведено 

эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 440 респондентов в возрасте от 15 до 29 лет, 
проживающих постоянно (не менее 6 месяцев) в г. Москве. Из них 220 мужчин (50 %) и 220 женщин (50 %). 
Респонденты были разделены на три возрастные группы: 15–19 лет (132 чел., 30 %), 20 лет – 24 года (123 чел., 
28 %), 25–29 лет (185 чел., 42 %). Выборка – квотная репрезентативная. Для того, чтобы составить порт-
рет идеального политического лидера респондентам предлагалось несколько списков качеств и характери-
стик, которыми, по мнению молодежи, должен обладать современный политик. Кроме того, задавали вопрос 
о предпочтительной гендерной принадлежности и возрасту политического деятеля. 

Анализ результатов
Сначала респонденты оценивали степень значимости предложенных характеристик для имиджа 

политического деятеля, где 1 – низкая степень значимости, а 5 – высокая степень значимости (рис. 1, 2). 
По медианным значениям самая высокая степень значимости, независимо от пола и возраста респондентов, 
отмечена по следующим характеристикам: общественная деятельность; опыт работы в конкретной отрасли; 
общение с аудиторией; участие политика в онлайн-обсуждениях; наличие у политика собственной странички/
канала. Среди мужчин и женщин есть отличия в оценке значимости характеристик «сведения о личной жизни» 
(статистически значимое различие по критерию Манна-Уитни p = 0,029) и «денежный достаток» (у мужчин ме-
дианное значение выше, чем у женщин). У респондентов в возрасте от 15 до 19 лет медианные значения по всем 
характеристикам совпадают. Есть некоторые отличия между группами 20–24-х лет и 25–29 лет по следующим 
характеристикам: сведения о личной жизни, денежный достаток, наличие семьи, детей (статистически значимое 
различие для трех характеристик по критерию Крускала-Уоллиса, сравнение нескольких независимых групп 
p=0,000); пол (гендерная принадлежность) (p=0,000), опыт работы в конкретной отрасли (p=0,021); наличие 
высшего образования – медианы в группе опрошенных в возрасте 25–29 лет выше, чем в группе 20–24-х лет; 
наличие у политика собственной странички/канала – медиана в группе 25–29 лет ниже, чем в остальных 
возрастных группах. Такие отличия можно объяснить более зрелым взглядом на жизнь лиц, почти достигших 
30-летнего возраста. Однако для половины опрошенных в более молодом возрасте от 15 до 24 лет наличие 
у политика собственной странички/канала оказалось более значимой характеристикой.

Участие политика в онлайн-обсуждениях, судя по медиане, одинаково значимо для респондентов трех 
возрастных групп (не выявлено статистически значимых различий между возрастными группами: p=0,102).

Группа опрошенных была разделена на 2 части по критерию – «интересуюсь / не интересуюсь политикой». 
Половина респондентов из выборочной совокупности (236 чел., 54 %) интересуется политикой. Для тех, кто ин-
тересуется политикой, медианные значения оказались выше, и различия между группами респондентов статис-
тически значимы по характеристикам «наличие у политика собственной странички/канала» (p=0,001), «сведения 
о личной жизни» (p=0,000), «денежный достаток» (p=0,049), по сравнению с теми, кто не интересуется политикой.

Если судить не по медианным значениям, которые отражают мнение половины опрошенных, а по сред-
ним значениям, вклад в которые делает каждый респондент, то в представленном списке характеристик для 
имиджа политического деятеля лидируют: общественная деятельность; общение с аудиторией; наличие выс-
шего образования (желательно профильного); опыт работы в конкретной отрасли; участие политика в он-
лайн-обсуждениях (табл. 1). 



168

Вестник университета № 6, 2021

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Значимость предложенных характеристик для имиджа политического деятеля, медианные значения

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Значимость предложенных характеристик для имиджа политического деятеля,  
медианные значения, мужчины и женщины
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Если округлить средние значения до целого, то почти 4 балла из 5-ти по степени значимости было при-
своено характеристике «наличие у политика собственной странички/канала» независимо от пола, возраста 
и проявления интереса к политике опрошенных молодых людей.

Таблица 1
Характеристики для имиджа политического деятеля 

Характеристики имиджа по-
литического деятеля

Всего
респон-
дентов

Пол/гендер Возраст
Отношение  
к политике

муж. жен. 15–19 20–24 25–29
интересу-
юсь поли-

тикой

не интере-
суюсь по-
литикой

Общественная деятельность 4,63 4,61 4,66 4,72 4,68 4,54 4,70 4,55

Общение с аудиторией 4,63 4,63 4,62 4,72 4,68 4,52 4,75 4,48
Наличие высшего образования 4,00 4,08 3,93 3,96 3,93 4,08 3,99 4,02
Опыт работы в конкретной от-
расли 4,00 4,06 3,95 3,92 3,84 4,17 4,05 3,95

Участие политика в онлайн об-
суждениях 3,96 3,88 4,04 4,04 3,88 3,95 4,16 3,73

Составлено автором по материалам исследования

У каждого человека может сложиться образ, каким должен быть идеальный политический деятель в сов-
ременных реалиях. Опрошенным предлагали список из 11-ти качеств, которыми может обладать в той или 
иной степени идеальный политик (рис. 3). 
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Рис. 3. Значимость предложенных характеристик для имиджа политического деятеля,  
медианные значения, мужчины и женщины
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Наиболее высокие медианные значения соответствуют таким качествам, как: умение сопереживать; на-
личие профессионального образования; лояльное отношение к различным субкультурам и меньшинствам; 
опыт работы в государственных структурных учреждениях; публичность; открытость личной жизни, взгля-
дов; харизма. У респондентов-мужчин были отмечены более высокие медианные значения, чем у женщин 
по следующим качествам: либеральные взгляды (p=0,018); опыт работы в государственных структурах/уч-
реждениях (статистически не значимо p=0,186); наличие собственного бизнеса (p=0,012); харизма (p=0,001).

Судя по средним значениям, независимо от пола и возраста респондентов, лидирует пять основных ка-
честв идеального политика: харизма; публичность; открытость личной жизни; взглядов; наличие професси-
онального образования; умение сопереживать; лояльное отношение к субкультурам и меньшинствам. Пос-
леднее качество оказалось актуализированным у молодежи, так как были опрошены жители Москвы, а они 
всегда демонстрировали большую лояльность субкультурам и меньшинствам, чем жители регионов. 

Активное ведение социальных сетей в среднем оценено как 3 балла по 5-балльной шкале, то есть это каче-
ство идеального политического деятеля является значимым, но не самым важным для современного политика.

Для составления портрета успешного политического лидера, по мнению большинства опрошенных, наи-
более подходят такие качества, как работоспособность, организованность, уверенность, уравновешенность, 
целеустремленность, самообладание, активность, прогрессивность, дисциплинированность, энергичность. 
По мнению большинства респондентов, успешному политическому лидеру не должны соответствовать лег-
комысленность, внешняя привлекательность, самоуверенность. 

Помимо качеств и характеристик, респонденты оценивали по 5-балльной шкале степень обоснованнос-
ти требований, которым должны соответствовать политические лидеры (где 1 – абсолютно необоснован-
ное требование, 5 – полностью необходимое требование). В список из 10-ти обязательных требований для 
современного политического лидера вошли: грамотная речь; умение излагать свои мысли; стрессоустойчи-
вость, неконфликтность; навыки делового общения; знание законодательства; высокая личная ответствен-
ность; умение внимательно работать с большим объемом информации; готовность к быстрому анализу мате-
риалов различных областей социально-экономической жизни; умение взаимодействовать с представителями 
бизнес-среды на разных уровнях; наличие широкой сети экспертов для привлечения к реализации проектов; 
опыт взаимодействия с органами государственной власти. Большинство опрошенных (от 64 % до 74 %) не-
зависимо от пола, возраста, образовательного статуса, проявления интереса к политике отметили необходи-
мость ориентированности на молодежную аудиторию.

К необоснованным требованиям (от 10 % выборов кодов ответа 1, 2 и более) респонденты отнесли сле-
дующие: желательность опыта работы в промышленных компаниях; наличие в прошлом опыта ведения 
крупных международных переговоров; опыт работы от 2-х лет в аналогичной должности; опыт проведе-
ния исследовательских и консультационных работ, в том числе для органов государственной власти; знание 
иностранного языка на разговорном уровне; наличие справки об отсутствии судимости. Кроме оценки со-
циально-психологических качеств, характеристик и требований, предъявляемым к политикам, респонден-
там предлагалось ответить на вопрос о предпочтительной гендерной принадлежности и оптимальном воз-
расте современного политического деятеля.

Среди опрошенных каждый третий считает, что для политического лидера предпочтительно, чтобы это 
был мужчина, из них большинство ответов (61 %) дали респонденты-мужчины; 3 % предпочитают, чтобы по-
литическим лидером была женщина, из них большинство ответов (85 %) дали респонденты-женщины и по-
давляющее большинство (295 чел., 67 %) считает, что гендерная принадлежность политика не имеет зна-
чения (здесь ответы между отвечавшими мужчинами и женщинами распределились практически поровну). 
Большинство участников опроса (54 %), которые считают предпочтительным мужчин в качестве политиче-
ского лидера, находятся в возрасте от 25 до 29 лет, из тех, для кого не имеет значения гендерная принадлеж-
ность политика, распределение между тремя возрастными группами практически идентичное.

В исследовании авторов интересовало, какой возраст для политического деятеля считает приемлемым совре-
менная молодежь. Респондентам предлагалось выбрать диапазон приемлемого возраста для успешного политика, 
далее были рассчитаны средний диапазон для каждого респондента и средний возраст по каждой группе опрошен-
ных. Разброс среднего возраста политика оказался очень большой: минимальный средний возраст составил 20 лет, 
максимальный – 67,5 лет. Средний оптимальный возраст политика, который отметили мужчины, составил 43,5 лет 
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(для 95 %-ного доверительного интервала от 42,5 до 44,5 лет). Женщины отметили оптимальный средний возраст 
политического деятеля 45,3 лет (для 95%-ного доверительного интервала от 44,4 до 46,2 лет). По расчетам непа-
раметрического критерия Манна-Уитни (сравнение дух независимых групп) найденные различия являются ста-
тистически значимыми (p=0,018). Медианный оптимальный возраст политического деятеля у мужчин и женщин 
совпадает – 45 лет. У респондентов трех возрастных групп есть некоторые отличия в определении среднего опти-
мального возраста для современного политика: опрошенные в возрасте от 15 до 19 лет отметили средний возраст 
43,7 лет (медианный возраст 44,0 года); от 20 до 24 лет – 44,5 лет (медианный возраст 45,0 лет); от 25 до 29 лет – 
44,9 лет (медианный возраст 45,0 лет). Различия между тремя возрастными группами респондентов являются ста-
тистически значимыми по результатам расчета непараметрического критерия Крускала-Уоллиса (p=0,026). 

Таким образом, молодежь представляет политика более молодым, приближенным к ним по возрасту, 
но компетентным, так как важны наличие профильного образования и опыт работы. Для молодежи также 
важна открытость, доступность информации о политиках.

Заключение
Развитие политической культуры молодежи происходит под влиянием многих социальных проблем сов-

ременного общества [3]. Образ политического лидера формируется как фоново, в том числе посредством по-
литической социализации, так и целенаправленно «сверху», через работу команды политика. В глазах моло-
дежи политический лидер концентрирует всю систему власти и управления. Молодежь находится на этапе 
формирования собственных ценностных ориентаций и потому так важен образ человека, которому молодежь 
готова доверить свое будущее и будущее своих детей [4]. Для того, чтобы в полной мере составить картину 
происходящих процессов необходимо исследовать целый ряд факторов, влияющих на формирование образа 
лидера. Это и текущая ситуация в стране, и социально-психологические характеристики самих респонден-
тов. Для этого необходимо проведение лонгитюдных исследований и интерес к данной научной проблема-
тике. Исследование образа идеального политического лидера позволяет выйти на диалог с молодежной ау-
диторией и получить материал, необходимый для формирования позитивного образа реального политика. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ БИЗЕС-МОДЕЛИ КОМПАНИИ 
HUAWEI И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
Аннотация. Рассмотрена социальная составляющая кадровой политики компании Huawei 
Technologies. Являясь крупнейшей международной, многонациональной телекоммуникацион-
ной корпорацией, Huawei успешно решает проблему формирования корпоративного един-
ства. Направления ее эффективной социальной стратегии представляют научный и прак-
тический интерес. В статье на основании официальных данных по кадровой структуре 
выявлено использование в практике создания устойчивой конструкции фирмы принципа 
психотипов личности, что определяет новизну материала. Одним из направлений иссле-
дования является выяснение особенностей социальной риторики, используемой в вербаль-
ной и невербальной коммуникации. Поскольку Huawei имеет много образовательных цент-
ров на территории России на базе отечественных вузов, автор статьи видит свою задачу 
познакомить сегодняшних студентов – потенциальных сотрудников фирмы с социальной 
политикой их будущих работодателей.
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solves the problem of forming corporate unity. The directions of its effective social strategy are 
of scientific and practical interest. In the article, based on official data on the personnel struc-
ture, it is revealed that the principle of personality psychotypes is used in the practice of creat-
ing a stable structure, which determines the novelty of the material. One of the directions of this 
research is to clarify the special social rhetoric used in verbal and nonverbal communication. 
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Введение
Телекоммуникационная компания Huawei Technologies, созданная в 1987 г., к настоящему времени прев-

ратилась в одну из наиболее известных международных корпораций. Основанная китайским военным инже-
нером как частная фирма, она отражает процесс завоевания Востоком, в частности Китаем, значительного 
места в мировой экономической системе. Особенно заметен прогресс стран названного региона в сфере на-
нотехнологий и телекоммуникационных систем. Huawei стабильно занимает лидирующее положение среди 
производителей мобильной техники, предлагая большое разнообразие смартфонов и планшетных компью-
теров. Деятельность компании носит широкий характер, включает производство оборудования для беспро-
водных и базовых сетей, аппаратного обеспечения сетевых и оптических устройств. 
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Постановка проблемы

Компания Huawei Technologies положительно выделяется среди других компаний в сфере информаци-
онных технологий особым вниманием к теоретическому обоснованию своей кадровой политики, следовани-
ем собственной философии в плане социальной стратегии. Актуальность обращения к этой теме объясняется 
тем, что фирма Huawei представляет собой пример успешно действующей организации в условиях пандемии, 
международных санкций, кризисных явлений в мировой экономике. Изучение феномена HR-политики может 
иметь практическое значение.

Литературный обзор
В современных условиях исследователи занимаются изучением эффективных направлений управлен-

ческой стратегии некоторых ведущих международных корпораций. Обращение к данной проблеме нередко 
рассматривается авторами в контексте зависимости культуры управления от базовых фундаментальных осо-
бенностей национального менталитета и актуализации восточно-западного синтеза в условиях межкультур-
ного диалога стран Востока и Запада [1; 2; 3]. Особенный интерес представляет уникальная концепция ие-
рархичной кадровой пирамиды, разработанная лидером Huawei Жэнь Чжэнфэем с целью создания команды 
единомышленников, обеспечивающей долголетие и процветание фирмы [5]. Социальная составляющая ка-
дровой политики рассматривается на основе официальных материалов – годовых отчетов, интервью сотруд-
ников, выступлений руководителей, докладов на онлайн-конференциях [7; 9]. Многие проблемы развития 
корпорации Huawei исследуются с точки зрения технологии и организации производства. Описанию орга-
низационной структуры Huawei и изучению задач комитетов разных уровней посвящена работа [4]. В [6; 8] 
деятельность компании рассматривается в условиях цифровизации и новой социальной ситуации, связан-
ной с углубляющейся изолированностью человека.

Новизна предлагаемого исследования связана с выявлением особенностей кадровой стратификации и по-
литики формирования корпоративного единства. Кроме того, автор статьи связывает официальные данные 
по кадровой структуре с теорией психотипов личности, что также определяет новизну материала. 

Цель статьи – установление направлений по реализации стратегии «наша компания – одна семья». Пос-
кольку Huawei имеет много образовательных центров на территории России на базе отечественных вузов, 
автор статьи видит свою задачу познакомить сегодняшних студентов – потенциальных сотрудников фирмы 
с социальной политикой их будущих работодателей. 

Теория и методы
Успех концерна объясняется во многом социально ориентированными методами управленческой страте-

гии, которая базируется на научной классификации психотипа личности. Ядром этой теории является степень 
моральной и физической подготовленности человека к нагрузкам в процессе трудовой деятельности, на ос-
нове которой разработана классификация уровней в пирамидальной системе кадровой структуры. Аналити-
ко-описательный и сравнительный методы дали возможность осмыслить способности, амбиции и мотива-
ции личностных типов работников компании. На основе методов описания и восхождения от абстрактного 
к конкретному раскрыты смыслы положений конфуцианства о семье и государстве, о преемственности тра-
диций, ответственности каждого за общее дело. Системный метод позволил выявить соотнесенность карди-
нальных положений кадровой политики Huawei с задачей создания целостного сообщества единомышлен-
ников, обеспечивающих развитие и постоянное движение вперед своей фирмы. Все используемые методы 
применялись в диалектическом взаимодействии.

Результаты 
HR-политика компании Huawei базируется на философской концепции ее бессменного лидера. Он ис-

пользует разработанную социологами и психологами теорию сензитивного, поведенческого, морального ха-
рактера личности.

К первому типу личности относятся энергичные, креативные люди, способные генерировать идеи, ко-
торых в соответствии с этим целесообразно использовать на руководящих должностях и перспективных 
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направлениях работы. Это особенно актуально для Huawei как для предприятия высокотехнологического 
инновационного сегмента экономики. Подобные специалисты занимаются исследовательской, управлен-
ческой, промоционной работой. В эту группу входят ведущие ученые-разработчики, крупные инженеры, 
исследователи, руководители высшего звена, юристы.

Руководитель и основатель компании Ж. Чжэнфэй, без сомнения, возглавляет эту группу. В своем пре-
клонном возрасте он по-прежнему мобилен, доступен для круглосуточной связи с сотрудниками, информи-
рован обо всем происходящем в его организации. Его отличают такие личностные качества, как инициатив-
ность, умение выстоять в сложных ситуациях, одобрение принципов общественного труда и следование им. 
В своих статьях внутреннего пользования он культивирует у читателей титанические образы античной ми-
фологии и их героические подвиги как примеры служения определенному сообществу. 

Второй личностный тип – трудолюбивые, дисциплинированные, ответственные люди, занимающие ру-
ководящие должности среднего уровня. Они стремятся максимально проявить себя на достигнутой пози-
ции и сделать карьеру. 

Третья категория – исполнители, умеющие усердно трудиться и беспрекословно выполнять порученные 
задания, не способные проявлять личную инициативу.

В соответствии с восточной риторикой эти типы образно характеризуют людей «инерционной миссии» 
для второй категории, «пассивной миссии» для третьей. Продолжая ряд образных лексем, можно назвать 
первый психотип «демиургами» и обозначить их миссию как «генерирующую».

Разработанная теория личностных типов легла в основу бизнес-модели Huawei. Обеспокоенный непро-
должительностью жизни разных компаний на Западе, Ж. Чжэнфэй поставил задачу создать фирму с воз-
можно большим сроком существования. Образцом служили буддийские храмы с двухтысячелетней истори-
ей, которые рассматривались им как успешные бизнес-корпорации. Желая обеспечить устойчивость своего 
предприятия, он построил пятиуровневую пирамиду с учетом теории о психотипах личности.

Наверху пирамиды находятся идеологи и теоретики общей стратегии, лидеры, входящие в Совет дирек-
торов, ниже – стратеги по направлениям бизнеса, технологи-изобретатели, которые выдвигают смелые идеи, 
инновационные технологии, а также маркетологи, предлагающие новые решения в продвижении продуктов 
и расширении рынков. Третий ярус занимают руководители производственных и функциональных подразде-
лений, которые направляют деятельность «вверенных им войск». Четвертый уровень представлен рядовы-
ми инженерами и технологами, которые реализуют научно-исследовательские и конструкторские проекты 
и отвечают за производство. Самая широкая часть пирамиды, ее основание, заполнена тысячами работни-
ков специализированного труда, которые занимаются документацией, коммуникацией, юридической поддер-
жкой, производством, логистикой, транспортировкой.

В соответствии с теорией трех психотипов в компании применяется разнообразная система поощрений. 
Для руководителей первого уровня разработаны столь значимые бонусы, что даже высокая зарплата не яв-
ляется решающей статьей дохода. Управленцы среднего уровня получают премии на основе рейтингов, ра-
ботники третьего психотипа, которые занимают низшие горизонтали пирамиды, получают дополнительные 
средства в форме акций, а также специальных чеков, которые можно обменять на продукцию фирмы. Такая 
дробная стратификация кадровой структуры и соответствующая ей система поощрений обеспечивает жест-
кую конкуренцию, что осознается руководством и отражается в бесчеловечных лексемах со словом «волк» – 
«голодные волки», «волчья стая», «волчья хватка», «волчий дух» [5, c. 106].

Многие сотрудники являются пайщиками корпорации, что создает мощные рычаги воздействия на них, 
чтобы их отношение к фирме соответствовало представлению о собственном деле.

Значимым принципом управления людскими ресурсами в целях сохранения устойчивости и жизнеспо-
собности компании является схема долевого участия. При этом доля руководителя Ж. Чжэньфэя в акционер-
ном капитале составляет всего 1,4 % [5, с. 124]. Паевая форма собственности способствует ответственному, 
добросовестному отношению сотрудников-собственников к работе, помогает руководству повысить интен-
сивность труда низовых звеньев, поддерживать дисциплину. В целом все это направлено на решение зада-
чи создания коллектива единомышленников, соблюдения верности руководству.

Кардинальные положения своей социальной программы руководители транслируют через сетевые каналы 
распространения информации, рекламные проспекты, статьи руководителей разных подразделений, издаваемые 
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для служебного пользования. «Единым идейным генератором идей для всей компании является электронное  
издание-газета «Народ Huawei», название которого подчеркивает сплоченность сотрудников фирмы, самобытность 
компании, выступает ее мерой идентификации в мире бизнеса. Таким образом, модулируется образ индивидуаль-
ности, неповторимости, уникальности сущности крупнейшей телекоммуникационной компании Huawei» [3, с. 98].

Компания имеет собственный веб-форум, Xinsheng, что в переводе означает «внутренний голос». Он актив-
но используется сотрудниками для общения по социальным, юридическим, производственным вопросам, а не 
только для высказывания критических замечаний, как это было задумано изначально при его создании. Приме-
нение дискуссионного интернет-форума связано с тем, что интернет-платформы «играют огромную роль в сов-
ременной парадигме взаимодействия, устраняют временные и территориальные рамки общения. Универсальные 
средства коммуникации помогают быстрее получать информацию» [6, с. 245]. Поскольку сотрудники принимают 
участие в обсуждении насущных злободневных вопросов без модерации, руководство использует альтернатив-
ные точки зрения для принятия консенсуса, основанного на принципе постоянного развития и движения вперед.

Распространяя идеологию, нужную компании, в целях восприятия ее каждым сотрудником в качест-
ве своего внутреннего убеждения работники отдела связи с общественностью активно используют приня-
тые на Востоке риторические приемы – метафоричность, афористичность, цитирование, отсылку к истори-
ческим фактам, кинематографическим и литературным произведениям. В частности, роль схемы долевого 
участия они оценивают как «ядерный реактор», способный выполнять функцию «вечного двигателя» в по-
ступательном движении фирмы Huawei.

Для решения фундаментальной задачи создания сплоченного сообщества единомышленников используют-
ся все рычаги воздействия, ментально присущие нации в целом, в частности, многие положения конфуцианства 
о семье и государстве, взаимопомощи членов фамилии разных поколений, преемственности и ценности традиций, 
об ответственности каждого за общее дело. «Конфуцианство является квитэссенцией китайской цивилизации, 
определяет ее политику, административную систему, регулирует социально-экономические процессы» [2, с. 152].

Пирамидальное построение кадровой системы компании на основе учения психотипов коррелируется 
со знаменитой формулой: «Пусть отец будет отцом, сын – сыном, чиновник – чиновником, а государь – го-
сударем» и создает иерархичный порядок устройства компании. «Ядром конфуцианства является проблема 
обеспечения социального порядка в обществе, устойчивость которого определяется иерархичностью, верти-
кальностью соподчинения. В коммуникации это воплощается в принципе безоговорочного выполнения со-
трудниками распоряжений руководителей, представления о большей значимости группы и мнения коллек-
тива в противовес личности и единичному суждению одного человека» [1, с. 26].

Конфуцианство, как самое популярное учение в Китае, наглядно подтверждает правильность стратегии 
Huawei, нацеленной на создание структурированного социального порядка и обеспечение устойчивости любой 
системы, в частности, научного, производственного объединения, которое включает такие ступени, как проекти-
рование, производство, модернизация, внедрение. Руководители и руководимые воспринимают идеи социальной 
политики Huawei как данность, подтвержденную усвоенными с детства положениями конфуцианского учения.

Среди наиболее значимых социальных программ Huawei следует отметить следующие:
 – подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных 

технологий;
 – повышение квалификации сотрудников. Компания учредила Академию программного обеспечения 

и создала платформу для обучения и сертификации (получение сертификатов 9 000 сотрудниками за 2019 г.);
 – модернизацию управления лидерством, что включает совершенствование функциональной системой 

управления, привлечение перспективных кадров с высоким потенциалом, расширение экспериментального 
плана развития перспективных кадров (ускоренный карьерный рост) [7; 8; 9].

Стратегия создания кадрового резерва содержит целую систему позиций: 
 – оптимизация управлением индивидуальными ключевые показатели эффективности сотрудников; 
 – продвижение проекта трансформации базы перспективных кадров для развития сотрудников; 
 – развитие теории типов личности с целью адаптации сотрудников к различным сегментам бизнеса; 
 – реализация практики основных ценностей: клиентоориентированности, упорства и самоотдачи; 
 – создание открытой и инклюзивной рабочей среды, в которой поощряется эксперимент и проявляет-

ся уважение к опыту.
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Заключение
Рассмотрев социальную теорию бизнес-модели компании Huawei, можно сделать вывод о том, что боль-

шая роль в обеспечении устойчивости компании принадлежит ее организатору и бессменному руководите-
лю, которым является на протяжении длительного времени Ж. Чжэнфэй. Не приняв зарубежные и уже апро-
бированные управленческие модели, но учтя их, он создает свою концепцию. Исходя из принципа «любое 
достижение – трамплин», он постоянно ищет новые направления развития своей компании, нестандартные 
пути решения проблем. Такая активная позиция ведущего руководителя компании особенно привлекатель-
на, поскольку в современную эпоху особенно ценится индивидуальность медийных личностей.
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ководителя, востребованное сегодня, – конфликтологическая компетентность. Роботизация и цифро-
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Введение
В современных экономических условиях деловая этика руководителя организации требует основательно-

го изучения. Деловая этика руководителя основывается на нравственности, чести и ответственности. Руково-
дитель, соответствующий своей должности, соблюдает нормы речевого этикета, следует принципам культуры 
отношений, выстраивает иерархию целей и задач организации. 
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Руководителю требуется овладеть следующими компетенциями:
 – высокий уровень профессиональных знаний;
 – стимулирование и влияние на других лиц;
 – способность нести ответственность за принятые решения;
 – самоанализ;
 – коммуникабельность;
 – приоритеты личного примера при взаимодействии с подчиненными;
 – эмоциональная уравновешенность;
 – создание команды;
 – управление конфликтами;
 – делегирование полномочий;
 – конфликтологическая компетентность.
Цель статьи – изучение конфликтологической компетентности руководителя и ее изменений под воздей-

ствием цифровизации.

Литературный обзор
Если рассматривать конфликт с философской точки зрения, то следует констатировать, что «конфликты 

являются неизбежным явлением в истории общества и стимулом его развития. Наибольшую пользу прине-
сет, скорее, не избавление от конфликтов, не говоря уже о сокрытии и замалчивании, а умение их предупре-
ждать, вовремя и эффективно разрешать, достигая взаимовыгодных результатов» [2]. «Конфликты – не со-
циальные аномалии, а необходимые естественные формы существования и развития социальной жизни. 
Практически в каждом акте социального взаимодействия заключена возможность конфликта» [5].

Выделяют следующие объективные причины возникновения конфликтов в организации: нестабильность 
и неконкурентоспособность организации, отсутствие инновационности, перспектив карьерного роста, не-
своевременность решения проблем организации и проч. Конфликты играют отрицательную роль, а могут 
и быть конструктивным и единственным способом решения проблем в организации. Для придания конфлик-
там конструктивной направленности необходимо управление конфликтами, основанное на грамотной ком-
муникации между администрацией и персоналом [8].

Среди разных видов конфликтов (внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью 
и группой, межгрупповой конфликт и др.) важнейшую роль играет «конфликт интересов» как ситуация, при 
которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия управленческого реше-
ния, и таким образом, принести ущерб интересам общества либо организации.

Согласно классификации Морено, в организации выделяют три типа конфликтов: конфликты целей, 
межличностные конфликты, а также конфликты, возникающие в процессе групповой работы, которые мож-
но назвать процессуальными [9]. Сущность конфликтов целей состоит в различии подходов к целям дея-
тельности организации, возникающих перед началом процесса работы. Межличностные конфликты возни-
кают в результате разногласий в ходе трудовой деятельности, порождающих психологическое напряжение 
и фрустрацию. Процессуальные конфликты вызваны несогласием участников команды в том, как должна 
выполняться работа, какие задачи должны быть решены. Межличностные конфликты играют, как прави-
ло, негативную роль, тогда как конфликты целей и процессуальные конфликты способствуют рождению 
новых идей и креативных подходов [6]. 

Конфликт – форма существования и развития организации. Поэтому столь важна конфликтологическая 
компетентность руководителя, выражающаяся в знаниях, навыках и умениях, помогающих решать пробле-
му управления конфликтами в организации.

В конфликтологической компетентности можно выделить три составные части: знания о сущности, 
структуре, видах, причинах и механизмах протекания конфликтов; навыки получения и анализа информа-
ции о конфликте, навыки эффективной коммуникации, навыки адекватного поведения в конфликте; умения 
управлять конфликтами и принимать конструктивные решения. 

Согласно модели компетентности Дж. Равена, в воспитании руководителя, способного управлять кон-
фликтами, определяющее значение имеет ценностно-мотивационный аспект [7]. Знания, умения и навыки  
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не работают, если руководитель не вдохновлен значимыми целями, не осознает социальной роли своего управ-
ленческого воздействия.

Теория и методы
Опираясь на теорию конфликта и понятие конфликтологической компетентности, используя метод ана-

лиза источников, выявим качество, необходимое сегодня современному руководителю для разрешения кон-
фликтов, появляющихся в организации в связи с повсеместным внедрением цифровых технологий.

Важные качества и навыки руководителя объединяются в понятии эмоциональных способностей, или 
эмоционального интеллекта. Эмоции играют гораздо большую роль в мыслительной деятельности, в част-
ности, в принятии решений, личном и профессиональном успехе, чем это ранее признавалось в обществе 
и научных кругах. Как показали исследования последних лет, ничуть не меньше в нашей жизни и карьере 
необходимы терпимость, неконфликтность, общительность, а эти черты характера базируются на контроле 
над эмоциями. Действительно, для того, чтобы воспользоваться имеющимся у нас интеллектом на 100 %, 
мы нуждаемся в развитых эмоциональных способностях, потому что как бы человек не был «мозговит», если 
он отталкивает от себя других людей своим равнодушием, не осознает, как выглядит его поведение со сторо-
ны, то вряд ли он может вызвать искренний интерес другого к себе, построить добрые отношения, догово-
риться о чем-либо. В настоящее время эмоциональный мир человека стал объектом пристального  изучения 
со стороны психологов и социологов. Значимость эмоций определяется как основная составляющая жизнен-
ного успеха и предлагаются пути и способы формирования таких личностных качеств, которые позволили 
бы поддерживать эффективные деловые и доброжелательные личные отношения с окружающими.

В последнее время термин «эмоциональный интеллект» пользуется все большей популярностью.  
Д. Гоулман в 1990 г. написал книгу «Эмоциональный интеллект», а впервые об эмоциональном интеллекте 
заговорили американские исследователи Дж. Мэйер и П. Сэловей [1; 10]. Ответим на вопрос, почему эмо-
циональный интеллект может быть важнее, чем коэффициент интеллекта IQ. Д. Мэйер, П. Сэловей и Д. Го-
улман составляют «тройку лидеров» в исследованиях этого вопроса. Д. Гоулман пришел к выводу, что эмо-
циональный интеллект гораздо сильнее влияет на успех личности (85 %), чем умственный интеллект (15 %). 
С этим трудно не согласиться – вспомнить хотя бы Г. Форда, который прославился тем, что объединил и ор-
ганизовал вокруг себя людей гораздо умнее его самого. Идеи Д. Гоулмана были успешно применены в об-
учении торговых и страховых агентов, менеджеров по продажам, консультантов и других профессионалов, 
чей успех напрямую зависит от их способностей коммуницировать.

Эмоциональный интеллект – способность человека наблюдать и осознавать собственные переживания 
и эмоции окружающих людей, управлять своими чувствами и эмоциями другого и на этой основе строить 
взаимодействие. В этом определении, на первый взгляд, совмещается несовместимое: эмоции и интеллект. 
Эмоциональный интеллект предполагает рациональный анализ своего и чужого эмоционального состояния 
и действия на основе такого анализа. Интеллект направляет эмоции в рациональное русло. 

Эмоциональный интеллект складывается из пяти компонентов:
1)  самоосознанность – способность искренне и честно анализировать собственные эмоции или побуж-

дения, адекватно оценивать себя;
2)  самообладание – возможность контролировать свои негативные эмоции, брать себя в руки, не вести 

себя импульсивно; 
3)  мотивация – позитивное и заинтересованное отношение к делу, эмоциональная приверженность ему;
4)  эмпатия – умение сопереживать, способность встать на точку зрения другого человека, проявить ис-

кренний интерес к проблемам другого. Это означает не быть со всеми добрым, а быть внимательным к чув-
ствам и интересам других при принятии решения. Хотя бизнес и эмпатию обычно не связывают друг с дру-
гом, она все-таки важна и в предпринимательской деятельности. Бизнес не делается в одиночку, поэтому 
бизнесмену важно уметь создавать себе команду единомышленников и приобретать партнеров. Работники 
сегодня стали свободнее в своем выборе, знают себе цену. И если им не нравится, как с ними обращаются, 
они могут уйти в другое место, где их будут больше ценить и обращаться с ними как с личностями, а не как 
с «ресурсом». Эмпатия позволяет лучше понимать и удовлетворять потребности своих клиентов и являет-
ся, на наш взгляд, важнейшей составляющей эмоционального интеллекта;
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5)  коммуникация – умение донести свои идеи и эмоции, адекватно интерпретировать ответные сообщения.
Такое важное деловое и личное качество, как нравственная культура руководителя, – эмоциональный 

интеллект в действии.

Результаты и обсуждение
Внедрение цифровизации в экономику и управление ставит перед руководителями и персоналом сле-

дующие вопросы: не приведет ли внедрение инновационных технологий к массовому сокращению рабочих 
мест, будут ли вновь создаваемые виды трудовой деятельности лучше оплачиваться работодателем; будут 
ли они требовать от персонала более высокой квалификации или, напротив, на долю современного работни-
ка останется только «вытирание пыли с компьютера»; повлияет ли внедрение цифровых технологий на ко-
личество и характер конфликтов в организации [8].

В современных условиях цифровизации и роботизации в организации возникают новые противоречия, 
с которыми руководителям ранее не приходилось сталкиваться. Происходит высвобождение работников из про-
изводственного процесса, вызванное автоматизацией и роботизацией многих процессов труда. Особенно это 
относится к рутинным операциям, монотонным видам работы, действиям, сопряженным с рисками, с опас-
ными для жизни и здоровья условиями [8]. А структурная безработица чревата социальными конфликтами.

Л. Н. Солянкина справедливо полагает, что цифровизация и роботизация эффективны для тех видов 
работ, качество которых страдает из-за допущенных человеком ошибок (например, при вводе и обработ-
ке информации) или низкой производительности труда работника и при этом носит рутинный характер, 
а также тех работ, которые не связаны коммуникациями между людьми на семантическом уровне. При 
этом роботы анализируют и обрабатывают огромные массивы информации, и выполняют эту работу луч-
ше, чем люди, однако они работают по четко заданному им алгоритму и, благодаря этому, у них нет «кон-
фликта интересов» и скрытых мотивов [8]. Таким образом, цифровизация способствует уменьшению чи-
сла конфликтов в организации.

Внедрение цифровых технологий минимизирует непосредственные вербальные и невербальные контак-
ты, которые провоцируют появление конфликтных ситуаций. Низкий уровень социальных связей благоприя-
тен для предотвращения конфликтов. Однако он часто вредит продуктивности работы организации, не спо-
собствует сплоченности, развитию командного духа.

Виртуальный контекст общения не способствует конфликтности в силу своей менее интенсивной ин-
формативности, виртуальные коммуникации являются практически исключительно вербальными, невер-
бальные аспекты почти отсутствуют, следовательно 80 % передаваемой информации утрачивается, теряет-
ся при передаче [6]. Невербальные аспекты коммуникации могут в некоторых случаях погасить конфликт, 
чего не бывает при виртуальном взаимодействии, когда все команды и реакции строго вербализованы. Как 
говорится, «что написано пером, не вырубишь топором». 

Особый вид виртуальной коммуникации – коммуникация с помощью электронной почты и общение в ча-
тах. Коммуникации ограничиваются обменом краткими текстовыми сообщениями. Конфликты, возникаю-
щие в данном секторе цифровой среды, труднее всего регулировать и разрешать руководителю. Определен-
ными конфликтогенами могут стать и такие слабо изученные средства воздействия, как знаки препинания 
и эмодзи, принятые при передаче сообщений в чатах при помощи разнообразных мессенджеров. Это также 
создает дополнительные сложности при урегулировании конфликтов.

Сложность цифровых технологий приводит к кадровым перестройкам в организациях: нередко руко-
водителями инновационных компаний, которые активно внедряют современные технологии, становятся 
молодые люди. Безусловно, старшему поколению сложно адаптироваться к новым реалиям цифровой сре-
ды и быстро овладеть компьютерной и цифровой грамотностью. По меткому выражению Г. Клименко, из-
вестного российского бизнесмена, деятеля российской индустрии информационных технологий, владельца 
интернет-компании LiveInternet, основателя и владельца новостного агрегатора на основе данных из со-
циальных сетей MediaMetrics, председателя правления Института развития Интернета с февраля 2015 г. 
по 4 декабря 2017 г., для «взрослых» специалистов новейшие цифровые технологии «как чужой язык, кото-
рый никогда не станет родным» [4]. Возникает межличностный конфликт и конфликт интересов, обуслов-
ленный цифровым разрывом (различием в цифровой грамотности и цифровой компетентности молодого 
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и старшего поколений работников, порой этот разрыв носит региональный характер, так как доступ к тех-
нологиям отличается в центральных и остальных регионах Российской Федерации).

Образовательный и квалификационный уровень работников в организациях, в которых внедряются циф-
ровые технологии, таков, что важнейшую роль играет соблюдение норм деловой этики и эмоциональный ин-
теллект руководителя в принятии решений, в том числе и при разрешении конфликтов.

«Этические нормы выступают в роли регулятора отношений в коллективе, который или будет способст-
вовать успешной деятельности организации по достижению ее целей, или будет создавать препятствия, ве-
сти к распаду организации» [3].

Выводы
Таким образом, перед специалистами в области управления персоналом встают новые задачи, связан-

ные с внедрением инновационных технологий:
 – преодолеть цифровой разрыв путем повышения цифровой компетентности работников;
 – перенести процедуру решения конфликтов, возникших в виртуальной среде, в формат непосредст-

венного межличностного взаимодействия «лицом к лицу», где работают привычные технологии разреше-
ния и регулирования конфликтов;

 – использовать эмоциональный интеллект как инструмент управления конфликтами нового типа.
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Введение

Понятие конфликта относится не только к науке, но и обыденному пониманию. Каждый человек в сво-
ем сознании наделяет понятие конфликта своим специфическим смыслом. В обыденной жизни в социуме 
конфликт принято считать чем-то негативным, плохим, разрушающим. К конфликту относят такие понятия 
как вооруженные действия, споры, супружеские ссоры, дискуссии, борьбу собственных чувств [3]. В сред-
ствах массовой информации часто освещают политические, экономические, международные, религиозные 
конфликты, и не так часто можно встретить конфликты бытовые, те что возникают внутри семей, между 
близкими людьми. Климат семьи, то что происходит внутри самой важной ячейки любого общества, напря-
мую влияет на поведение людей в социуме [5]. 

Понятие «семья» имеет довольно широкое значение. Одно из них описывает семью как сложное, важное 
и многогранное явление в жизни человека, которое охватывает значительное количество аспектов и сторон 

© Гришина Л.М., 2021.  
Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
© Grishina L.M., 2021.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



184

Вестник университета № 6, 2021

его жизни [2]. Именно потому, что семья охватывает большое количество аспектов в жизни индивида, не-
обходимо особое внимание уделять вопросам внутрисемейных отношений. Как утверждают многие совре-
менные авторы, в настоящее время российская семья находится в кризисе: чем выше уровень жизни и мате-
риального благополучия, тем более высокие требования выдвигает социум к семье, что порождает большое 
количество конфликтов между представителями разных поколений, проживающих под одной крышей [4]. 

После того как конфликтология была выделена в отдельную науку, ученые стали изучать конфликты 
с научной точки зрения и таким образом пришли к пониманию того, что любым конфликтом можно управ-
лять и направлять его в созидательное русло. В случае если мы знаем причины повторяющихся конфликтов, 
особенно внутри семьи, мы можем их предупредить и не дать развиться конфликтной ситуации или уже су-
ществующий внутри семьи конфликт направить в конструктивное поле [1].

Метод исследования
В межпоколенческом конфликте принято считать виновниками младшее поколение, при этом прароди-

тели выступают как «страдающие» [7]. Почему так происходит и в чем причина автор выяснял в настоящем 
исследовании. В апреле 2020 г. был проведен опрос, которое позволило выяснить наиболее частые причи-
ны возникновения межпоколенческих конфликтов внутри семьи. В опросе приняли участие 173 человека, 
из них 56 мужчин и 117 женщин, возраст опрашиваемых от 25 до 40 лет. Обязательными условиями было 
наличие в составе семьи хотя бы одного ребенка до 7 лет и хотя бы одного представителя старшего поколе-
ния (бабушка/дедушка). При этом совместное проживание трех поколений не являлось ключевым фактором. 

Анкетирование проводилось анонимно с использованием платформы Google. В основном на вопросы 
анкеты отвечали жители Москвы и Подмосковья (128 респондентов – 74 %), но также имеется (19 %) груп-
па респондентов из других городов России (Самара, Сочи, Уфа – 34 чел.), 6 % – из стран СНГ (Узбекис-
тан, Казахстан, Азербайджан – 11 чел.). Возраст участников опроса распределился следующим образом: 
26–30 лет – 13 %, 31–35 лет – 50 %, 36–40 лет – 37 %. По проживанию с родственниками: 80 % респон-
дентов проживают отдельно от третьего поколения, 20 % – совместно три поколения. Уровень образова-
ния респондентов: 90 % респондентов имеют высшее образование, 2 % – средне-специальное, 1 % – не-
оконченное высшее. 

В своем исследовании мы руководствовались общенаучными методами познания: анкетирование, опро-
сы, беседа. Анализ научной литературы, включающей в себя учебные пособия, периодические специализи-
рованные издания, аналитические, научные статьи позволил выявить наиболее частые причины конфликтов 
между поколениями. Проведенное анкетирование позволило подтвердить собранные из разных источников 
данные и выделить наиболее частые темы конфликтов между поколениями внутри семей. 

Обсуждение результатов
Наиболее часто встречающиеся причины конфликтов 
В первом блоке вопросов статистические данные респондентов ранжированы по возрастным категори-

ям: 3 возрастные группы 26–30, 31–35 и 36–40 лет. 
На вопрос: «Выберите несколько причин, по вашему мнению, чаще всего вызывающих конфликты между 

третьим и первым поколениями (не более 3-х вариантов)» большинство ответили, что чаще всего конфлик-
ты между поколениями возникают из-за разного мировосприятия (75 %) и невозможности принятия точек 
зрения со стороны третьего поколения (50 %). Это может говорить о том, что люди старшего поколения бо-
лее консервативны в своих взглядах на жизнь. При этом респонденты в возрасте 36–40 лет чаще сталкива-
ются с конфликтами по этой теме, а материальные конфликты возникают реже всего (6,7 %).

По вопросу: «Выберите несколько вариантов ответа, на какие темы чаще всего возникают конфликты 
между старшим и вторым поколениями (не более 4-х вариантов)» выявлено, что чаще всего второе и тре-
тье поколения конфликтуют на тему вторжения в личное пространство членов семьи, несоблюдения личных 
границ (37 %). Респонденты 26–30 лет ответили, что они чаще конфликтуют по этой теме (50 % респонден-
тов), далее идет критика друг друга по мелочам (33 %), питание детей (30 %). Здесь прослеживается следу-
ющая тенденция: чем моложе родители (26–30 лет), тем чаще они конфликтуют по вопросу питания детей 
со старшим поколением (50 % респондентов). По организации режима детей больше конфликтуют более 
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старшие по возрасту родители (36–40 лет, 46 %). Меньше всего возникает конфликтов на тему аморального 
поведения старших и несоблюдение взрослыми правил личной гигиены (по 10 %).

Конфликты между вторым и третьим поколениями в вопросах воспитания детей и ведения хозяйства 
в случаях совместного или раздельного проживания

Нами были собраны статистические данные по блоку вопросов взаимодействия между поколениями при 
совместном и раздельном проживании трех поколений и рассмотрены варианты распределения ответов при 
проживании «родители + дети» и «родители + дети + третье поколение». 

На вопрос: «Считают ли вас ваши родители неумелыми в вопросах распределения денежных средств?» 
60 % всех опрошенных ответили, что сами справляются с ведением семейного бюджета. Говорят, что у них 
все «разложено по полочкам» 66 % респондентов при совместном проживании и 58 % проживающих отдель-
но. Никого из опрошенных старшее поколение не считает неспособным вести семейный бюджет. 

На вопрос: «Выберите из списка не более 5-ти вариантов того, что вы считаете важным в воспитании ре-
бенка» самыми популярными ответами стали: «чтобы мог взаимодействовать с окружающим миром» (50 % 
совместно проживающие и 92 % раздельно); «чтобы умел к 5 годам себя обслуживать» (совместно проживаю-
щие – 83 %, раздельно – 67 %); «вложить в ребенка как можно больше родительской любви» (совместно прожи-
вающие – 100 %, раздельно – 67 %). Следует отметить, что никто из родителей не считает важным в современ-
ном высокотехнологичном мире воспитание у ребенка умения пользоваться гаджетами (0 % во всех категориях). 

Можно сделать вывод, что независимо от совместного или раздельного проживания трех поколений, 
молодые родители акцентируют свое внимание на любви к детям (73 %), навыках в коммуникации в реаль-
ном мире (83 %), навыках самообслуживания (70 %), на взаимопомощи в семье (63 %), внимании к своему 
здоровью (60 %), умении говорить «нет» (43 %), считать, писать (23 %), на понимании денег (17 %), уме-
нии делиться (13 %).

Отношения между поколениями внутри семьи
В своем опросе автор затрагивает тему взаимоотношений между поколениями внутри семьи. Вопросы 

касались как отношений между родителями и детьми, так и между бабушками/дедушками и внуками. 
На вопрос: «Как вы считаете, утрачивается ли связь между первым и третьим поколениями?» (несмо-

тря на то, что существует конфликт в разном мировосприятии между первым и третьим поколениями, как 
об этом говорилось раньше) 37 % респондентов считают, что «связь между поколениями не утрачивается», 
«внуки любят общаться со своими бабушками и дедушками» и 6 % считают, что эта связь утрачивается. 

На вопрос: «Какую помощь вы можете оказать людям пожилого возраста?» 57 % ответили, что старшее 
поколение нуждается в моральной поддержке, 33 % респондентов сообщили, что старшее поколение нужда-
ется в помощи по хозяйству и только 10 % считают, что нужна физическая помощь. 

На вопрос: «Как вы считаете, чему можно научиться у старшего поколения?» 47 % респондентов счи-
тают, что старшее поколение может нас научить чувствам долга, ответственности – 47 %, хранители семей-
ных рецептов – 26 %, пониманию и уважению – 20 % и только 7 % считают, что старшее поколение может 
быть примером в любви к окружающим.

На вопрос: «Как вы считаете, чему можно научиться у младшего поколения?» 47 % ответили – твор-
ческому мышлению, использованию новых технологий, пониманию современных культурных ценностей – 
13 %, быстрой адаптации к современному ритму жизни – 40 %. 

На вопрос: «Укажите правила, которыми вы руководствуетесь при общении с более старшим поколени-
ем (не более двух вариантов ответа)», несмотря на все конфликты, которые присутствуют в семьях, люди 
отвечают, что стараются быть человечными и выбирают относиться к старикам с почтением и уважением 
(46 %), стараются относиться так же, как хотели бы, чтобы относились и к ним (46 %), более терпеливо 
и снисходительно (34 %), так же как к другим людям (27 %), также как и они к нам (14 %). Ответ о том, что 
все правила нормы устарели в отношении стариков не выбрал никто. 

Заключение
Проведенное исследование показало, что в целом современные родители в воспитании детей дела-

ют акценты, ориентируясь больше по ребенку, к чему он тяготеет, то и развивают. Большинство из них 
отмечает, что для детей важен режим дня и питания, они готовы вкладывать свою любовь, прививать  
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навыки взаимной помощи в семье и с почтением относиться к старшему поколению. В то же время в отно-
шении старшего поколения можно сказать, что люди старшего возраста более консервативны, у них мож-
но научиться чувству долга, ответственности, чести. В большинстве случаев представители третьего поко-
ления не готовы принимать точку зрения подрастающего поколения и транслировать им любовь, при этом 
сами в ней очень нуждаются. 

Для того чтобы минимизировать конфликты в семьях, стоит с большим вниманием и уважением отно-
сится друг к другу, к интересам, привычкам, здоровью. Главным во внутрисемейных отношениях являет-
ся умение слушать и слышать других членов семьи. Для каждого человека важно быть принятым таким, 
какой он есть. Частые замечания по мелочам не приводят к позитивному результату в семейных отноше-
ниях. Недомолвки, обиды, замалчивание, стоящие перед тем или иным членом семьи задачи или пробле-
мы, приводят к нарастанию раздражения и напряжения, а это в свою очередь является поводом для кон-
фликта. Все перечисленное выше вкупе с модой на разрушение института семьи, проводимой в средствах 
массовой информации приводит к многочисленным конфликтам в семьях  [2]. Для того чтобы избежать 
или минимизировать конфликты, рекомендуется проводить «круглые столы» внутри семьи, когда каждый 
может высказаться по существующей проблеме и предложить вариант решения [6]. Таким образом, пред-
ставители третьего и второго поколений показывают на личном примере важность конструктивного реше-
ния жизненных задач, а представители первого поколения учатся грамотно и конструктивно решать зада-
чи и находить выходы из конфликтных ситуаций.
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адаптивности личности студентов-медиков всех курсов обучения. В результате эмпи-
рического исследования выявлено, что наибольшая дефицитарность в структуре адап-
тивности личности, характеризующаяся социально ориентированной направленностью, 
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студентов третьего курса находится в зоне средних значений. Наиболее гармонично раз-
витой адаптивностью с преобладающими характеристиками автономно ориентирован-
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Введение
Пандемия COVID-19 обнажила множество проблем в системах здравоохранения и образования и напом-

нила социуму о незаменимости медицинской профессии, нехватке профессиональных медработников в го-
родах, особенно в регионах, значимости грамотного внедрения современных технологий в образовательный 
процесс. Очевидна необходимость пересмотра организации подготовки будущих специалистов в сфере здра-
воохранения с учетом крайне высокой востребованности медицинских кадров на рынке труда, с одной сто-
роны, и все возрастающих требований к их профессиональным и личностным качествам – с другой.

Таким образом, стратегически важной целью деятельности медицинского вуза является удовлетворе-
ние потребности общества в профессиональном медицинском обслуживании. Это может быть достигнуто 
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не только обеспечением студентов качественным образованием, но и сохранением контингента учащихся 
на протяжении всего срока их обучения. 

Одним из важнейших условий сохранности контингента обучающихся, их полноценного профессиональ-
ного и личностного роста является успешная адаптация студентов к условиям вуза, представляющая собой 
многосторонний, динамический процесс интеграции в образовательное пространство вуза, требующий обо-
юдных вложений как от адаптанта, так и от среды, его принимающей. «Адаптация студента – фактор повы-
шения эффективности его профессиональной подготовки и социального становления» [8, с. 6].

Оптимальным результатом адаптации является адаптированность личности. Под адаптированностью 
к условиям вуза мы понимаем уровень сформированности адаптивных реакций студента к жизнедеятель-
ности в вузе, когда человек не только признан в своей среде, имеет соответствующие требованиям дости-
жения и компетенции, но и не чувствует психологического дискомфорта, испытывает удовлетворенность 
результатами своей деятельности и потребность развивать свой личностный потенциал именно в этой со-
циальной структуре.

Адаптация студентов-медиков к вузу в сегодняшних реалиях может быть значительно осложнена ря-
дом следующих факторов: повсеместная цифровизация образования, процесс не до конца освоенный и от-
лаженный; активное внедрение дистанционного формата обучения, не всегда продуктивного и уместного 
именно в медицинском вузе, учитывая специфику профессии; распределение учебной нагрузки в пользу 
самостоятельной работы студента при недостаточно развитых навыках самодисциплины; слабая базовая 
подготовка; психологический стресс, обусловленный сменой социальной среды, места проживания; сме-
на социальной роли, предполагающая новые формы ответственности, личностное взросление, професси-
ональное самоопределение.

Для преодоления всех трудностей адаптации личность должна обладать рядом индивидуальных психо-
логических характеристик, называемых адаптивным потенциалом личности или адаптивностью личности.

Краткий обзор исследований
Под адаптивностью личности мы понимаем способность человека к приспособлению в обществе по-

средством подстройки своих поведенческих паттернов под требования окружающей среды. Это интеграль-
ное свойство личности, обусловливающее согласованность цели и результата деятельности [6].

По мнению Т. Н. Князевой и Н. Н. Куимовой, адаптивность, являясь общей способностью к адаптации, 
формируется в процессе адаптации и является индивидуально-психическим свойством личности. Успеш-
ность адаптации зависит от особенностей адаптивности личности [2].

Согласно концепции Е. В. Мороденко, разные люди в различных трудных жизненных ситуациях адап-
тируются с разной степенью успешности, что говорит о наличии способности к адаптации (или адаптивно-
сти), существуют значительные индивидуальные различия и по уровню обладания этой способностью [5].

Н. Г. Живаев считает, что выраженность адаптации определяется двумя основными группами факторов: 
объективных (статичных) и субъективных (субъектных). К объективным факторам автор относит среду пре-
бывания, а именно социально-бытовые условия проживания, базовую подготовку, пол, возраст и пр. К субъ-
ективным факторам адаптации относятся личностные особенности индивида [1].

В широко известной трактовке А. Г. Маклакова выявить уровень адаптивности личности возможно с по-
мощью определения уровня сформированности ряда индивидуально-психологических свойств, включающих 
нервно-психическую устойчивость, коммуникативные свойства, моральную нормативность, которые состав-
ляют личностный адаптационный потенциал, оценка которого позволяет определить степень устойчивости 
человека к воздействию стрессовых ситуаций [4].

В. И. Розов, Т. Н. Князева, Н. Н. Куимова полагают, что основным адаптивным психодинамическим свой-
ством личности является его активность [2; 7].

Согласно теории Л. М. Колпаковой, уровень развития личности определяет форму его адаптивности – 
личностную или субъектную. При этом личностную адаптивность обусловливают внешние факторы, она 
социоориентирована, а субъектная адаптивность является автономно ориентированной чертой, для которой 
характерны осознанная регуляция и организация жизнедеятельности. Выраженная психологическая устой-
чивость личности предполагает наличие у него высокого уровня субъектной адаптивности [3]. 
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Проблемы адаптации студентов к учебной и профессиональной деятельности активно обсуждаются в за-
рубежной научной литературе. В частности, ряд современных исследований посвящен выявлению корреля-
ции между адаптивностью студентов и их академической успеваемостью [13; 15].

Множество работ иностранных коллег направлены на изучение социально-психологической адаптации 
первокурсников вузов, в том числе и медицинских. Согласно проведенным исследованиям, большая часть 
первокурсников имеет невысокий уровень адаптации, авторы подчеркивают актуальность проблемы и не-
обходимость углубленного изучения адаптационных процессов в первоначальный период вливания студен-
тов в вузовскую среду [10; 12; 14; 16].

Метаанализ научных исследований за 20 лет, проведенный M. Credé, S. Niehorster, выявил данные о зна-
чимой корреляции академической успеваемости и отчисляемости студентов с субъективными адаптивными 
факторами, такими как черты характера, используемые копинг-стратегии, межличностные отношения, при 
этом такие объективные факторы, как возраст, половая принадлежность, национальность и др., не являлись 
настолько значимыми предикторами адаптационного потенциала учащихся [11].

Таким образом, возможно констатировать, что выраженность адаптивности личности определяется субъ-
ективными и объективными факторами, к наиболее значимым из которых относятся субъективные или ин-
дивидуально-личностные психологические характеристики индивида.

Цель нашего исследования – выявить уровень адаптивности личности студентов медицинского вуза 
на всех курсах обучения, объект – адаптивность личности студентов медицинского вуза.

В начале исследования была предложена гипотеза, что в течение всего срока обучения в вузе существу-
ют периоды адаптационных срывов, обусловленных низкой адаптивностью учащихся. 

В исследовании применены две методики: 
 – методика Л. М. Колпаковой, направленная на диагностику адаптивного отношения личности к труд-

ным ситуациям посредством анализа четырех компонентов адаптивности: когнитивно-эмоционального, реф-
лексивно-оценочного, мотивационно-смыслового и поведенческого; 

 – методика А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, выявляющая адаптивные способности личности через 
анализ таких индивидуально-психологических характеристик как нервно-психическая устойчивость, ком-
муникативные способности и моральная нормативность.

Всего в исследовании приняли участие 294 студента 1–6 курсов лечебного факультета ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный медицинский университет» (далее – ИГМУ). Исследование проводилось в пери-
од окончания ими семестра и подготовки к зимней сессии (декабрь 2019 г.).

Результаты исследования
В таблице 1 отражено распределение по уровням выраженности следующих компонентов адаптивности 

студентов 1–6 курсов лечебного факультета ИГМУ: когнитивно-эмоциональный, рефлексивно-оценочный, 
мотивационно-смысловой, поведенческий. 

Таблица 1
Распределение по низкому и высокому уровню выраженности компонентов адаптивности лич-

ности студентов-медиков 1–6 курсов

Компоненты/ 
шкалы  

адаптивности

Низкий уровень, % Высокий уровень, %

1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

Когнитивно-эмоциональный компонент
Неготовность к из-
менению стереоти-
па презентации 

9 8 20 11 50 47 52 55 48 43 22 18

Невротичность 17 16 32 19 39 35 52 51 44 51 17 24
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Компоненты / 
шкалы  

адаптивности

Низкий уровень, % Высокий уровень, %
1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

Рефлексивно-оценочный компонент
Неготовность при-
нять неудачу  4 4 8 5 39 59 73 66 56 65 28 12

Открытость соци-
альному опыту 5 5 12 8 0 0 72 84 68 73 67 82

Мотивационно-смысловой компонент
Зависимость от внеш-
них установок  34 26 36 35 56 59 23 21 32 30 6 24

Позитивизм 37 46 32 49 11 12 12 8 20 13 56 53

Поведенческий компонент
Дефицит поведен-
ческой мобильности 95 100 100 100 100 100 1 0 0 0 0 0

Доминирование  1 7 12 8 0 6 88 47 52 62 61 70
Составлено автором по материалам исследования

Когнитивно-эмоциональный компонент адаптивности представлен следующими параметрами: неготов-
ность к изменению стереотипа презентации и невротичность. Наиболее выраженной неготовностью к из-
менению стереотипа презентации обладают студенты 1 и 2 курса, у большинства из них (52 и 55 %) зафик-
сирован высокий уровень этой характеристики. Большое количество студентов 3 и 4 курсов (48 % и 43 % 
соответственно) демонстрирует высокий уровень этого параметра, в то время как только 22 и 18 % студен-
тов 5 и 6 курсов соответственно имеют высокие показатели, а 50 и 47 % – низкие. Подобное распределе-
ние свидетельствует о выраженном страхе стигматизации, социальной изоляции, дискриминации, склонно-
сти к конформности и подавлению собственного мнения у студентов младших и средних курсов с все более 
возрастающей уверенностью в себе, независимостью от чужого мнения, меньшей подверженностью чужо-
му влиянию к окончанию обучения в вузе.

Высокий уровень невротичности зафиксирован у большинства студентов 1 курса (52 %), 2 курса (51 %) 
и 4 курса (51 %). Студенты 3 курса в меньшей степени демонстрируют высокий уровень этого показателя 
(44 %). Наименее выраженной невротичностью обладают студенты 5 и 6 курсов (соответственно 17 и 24 % 
из них имеют высокий уровень и 39 и 35 % – низкий). Невротичность проявляется в виде страха перед жиз-
ненными изменениями, боязни потерь, недостаточной способности к осознанному контролю своего состоя-
ния. Чем менее выражена невротичность, тем больше эмоциональная устойчивость личности.

Рефлексивно-оценочный компонент адаптивности включает в себя оценку таких параметров, как уровень 
неготовности принятия неудачи и открытость социальному опыту. Большинство студентов 1–4 курсов име-
ют высокий уровень неготовности принятия неудачи (1 курс – 73 %, 2 курс – 66 %, 3 курс – 56 %, 4 курс – 
65 %). Это свидетельствует об их склонности к игнорированию проблем, ложном восприятии реальности, 
блокировке жизненной активности, неадекватной критичности. У студентов 5 курса уровень этого параме-
тра высок у 28 % и у 39 % – низок. Большинство студентов 6 курса (59 %) имеют низкий уровень неготов-
ности к принятию неудачи, что говорит о высокой способности студентов старших курсов к осмыслению 
случившихся неприятностей, готовности решать задачи с учетом произошедших жизненных изменений.

Уровень открытости социальному опыту высок у большей части всех студентов-медиков, независимо 
от курса обучения. Самые высокие показатели зафиксированы у студентов 2 и 6 курсов (84 и 82 %). Такие 
данные свидетельствуют о том, что большинство респондентов толерантны к окружающим, способны к адек-
ватному и позитивному взаимодействию в социуме.

Окончание табл. 1
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Оценка мотивационно-смыслового компонента адаптивности студентов-медиков проводилась через ана-
лиз зависимости личности от внешних установок и позитивизма. Высокий уровень зависимости от внешних 
установок констатируется у 23 % студентов 1 курса, у 21 % студентов 2 курса и у 30 % студентов 4 курса. 
Низкий уровень этого параметра зафиксирован у 56 и 59 % студентов 5 и 6 курсов. Такие результаты гово-
рят о достаточно высоком уровне внутренней свободы в целом у большинства студентов-медиков, но наи-
менее социоориентированными являются студенты старших курсов.

Позитивизм наиболее слабо выражен у студентов 1, 2 и 4 курсов, только 12, 8 и 13 % из них соответст-
венно имеют высокий уровень этой характеристики. На 3 курсе высокий уровень позитивизма зафиксиро-
ван у 20 % студентов, а низкий – у 32 %. Наиболее позитивными, открытыми, общительными и оптимис-
тичными являются студенты 5 и 6 курсов, большинство из них (56 и 53 % соответственно) демонстрируют 
высокий уровень позитивизма.

Поведенческий компонент адаптивности состоит из таких параметров, как дефицит поведенческой мо-
бильности и доминирование. Абсолютное большинство студентов всех курсов не имеет дефицита поведен-
ческой мобильности (у 95 % студентов-первокурсников и 100 % студентов остальных курсов зафиксирован 
низкий уровень этого показателя), что свидетельствует о преимущественно творческом подходе к жизни, 
способности к быстрой реакции и предвидению развития ситуации у всех студентов-медиков.

Высокие показатели доминирования зафиксированы у большинства респондентов. Наиболее выражено 
оно у студентов 1 курса (88 %) и 6 курса (70 %). Студенты 4 и 5 курсов также демонстрируют высокий уро-
вень доминирования (62 и 61 %). Менее выраженные результаты выявлены у студентов 2 и 3 курсов, толь-
ко 47 и 52 % из них имеют высокий уровень этого показателя. Полученные данные говорят о выраженной 
внешней уверенности большинства студентов, маскирующей неуверенность внутреннюю.

В таблице 2 показано распределение по уровням выраженности таких составляющих адаптивных спо-
собностей, как нервно-психическая устойчивость, коммуникативные способности и моральная норматив-
ность студентов 1–6 курсов лечебного факультета ИГМУ.

Таблица 2
Распределение по низкому и высокому уровню выраженности компонентов  

адаптивности личности студентов-медиков 1–6 курсов 

Компоненты 
адаптивности

Низкий уровень, % Высокий уровень, %
1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

Нервно-психиче-
ская устойчивость 57 46 32 54 6 18 5 12 20 8 39 18

Коммуникативные 
способности 25 26 24 40 22 6 10 12 20 8 33 29

Моральная нор-
мативность 12 9 12 3 0 0 14 21 16 14 67 53

Адаптивные спо-
собности 56 50 32 51 11 12 11 18 32 11 44 59

Составлено автором по материалам исследования

Результаты позволяют утверждать, что нервно-психическая устойчивость наименее выражена у студен-
тов 1 курса (57 % имеют низкий уровень, только 5 % – высокий), 4 курса (54 % – низкий, 8 % – высокий) 
и 2 курса (46 % – низкий, 12 % – высокий). Такие данные говорят о низком уровне поведенческой регуля-
ции, склонности к нервно-психическим срывам и отсутствии адекватной самооценки у этой группы респон-
дентов. Показатели студентов 3 курса находятся в зоне средних значений (32 % – низкий уровень, 20 % – 
высокий). Наиболее высокие показатели данного параметра выявлены у студентов 5 курса (6 % – низкий, 
39 % – высокий) и 6 курса (18 % – низкий, 18 % – высокий), что свидетельствует о высокой стрессоустой-
чивости и адекватном восприятии реальности этой группы испытуемых.
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Данные по параметру коммуникативные способности у всех групп респондентов невысоки. Самый сла-
бый уровень развития коммуникативных способностей зафиксирован у студентов 4 курса, 40 % из них име-
ют низкий уровень и только 8 % – высокий. Показатели студентов 1, 2 и 3 курсов имеют средние значения 
(25, 26 и 24 % соответственно – низкий и 10, 12 и 20 % соответственно – высокий). Наиболее выраженными 
коммуникативными способностями обладают студенты 5 и 6 курса (5 курс: 22 % – низкие, 33 % – высокие; 
6 курс: 6 % – низкие, 29 % – высокие). Это говорит об определенных трудностях в общении с окружающи-
ми, повышенной конфликтности студентов младших и средних курсов, к концу обучения уровень развития 
коммуникативных способностей возрастает, но все еще не у большинства. 

Высокий уровень моральной нормативности обнаружен только у 14 % студентов 1 курса, 21 % – 2 кур-
са, 16 % – 3 курса и 14 % – 4 курса. Такие результаты свидетельствуют о низкой способности трезво и адек-
ватно оценить свою роль в коллективе, возможности несоблюдения общепринятых норм поведения данной 
группы обучающихся. Большинство студентов 5 и 6 курсов (67 и 53 % соответственно) реально оценива-
ют свою социальную роль, способны без личностного ущерба сочетать собственные моральные нормативы 
с требованиями социума и непосредственного социального окружения.

Проанализировав результаты трех шкал, мы получили данные об адаптивных способностях всех групп 
респондентов. Наименее выраженной адаптивностью обладают студенты 1 и 4 курсов (на 1 курсе низкий 
адаптивный потенциал зафиксирован у 56 % студентов, высокий – только у 11 %; на 4 курсе у 51 % – низ-
кий, у 11 % – высокий). Студенты 2 курса также относятся к группе низкой адаптации, 50 % из них име-
ют низкий уровень, 18 % – высокий. Адаптивность студентов 3 курса находится в зоне средних значений 
(у 32 % – низкий уровень, у 32 % – высокий). Студенты 5 курса являются обладателями значительно бо-
лее выраженного адаптивного потенциала, низкий уровень отмечен у 11 %, высокий у – 44 %. Наиболее 
высокие адаптивные способности имеют студенты 6 курса (у 12 % – низкий уровень, у 59 % – высокий).

Выводы
Дефицитарность в структуре всех компонентов адаптивности с преобладающей социориентированной 

направленностью личности обнаружена у студентов 1, 2 и 4 курсов лечебного факультета Иркутского госу-
дарственного медицинского университета. Адаптивный потенциал этих групп учащихся преимущественно 
выражен в личностной форме, обусловленной внешними социальными условиями, и характеризуется пове-
денческими реакциями невротического типа.

На наш взгляд, трудности адаптации студентов 1 и 2 курса связаны со следующими факторами: слож-
ности дидактического характера (слабая базовая подготовка, возросший объем и сложность учебной нагруз-
ки); смена социальной роли (отрыв от семьи, установление новых социальных связей); возросшая необхо-
димость в проявлении ответственности и самостоятельности [9].

Показатели адаптивности личности студентов 3 курса находятся в зоне средних значений по всем параметрам. 
На 4 курсе медицинского университета полностью меняется формат обучения, принимая цикловую 

форму, когда студентами изучаются клинические дисциплины на клинической базе. К этому времени мно-
гие студенты задумываются о сепарации от родителей, их материальные потребности возрастают, поэтому 
они начинают работать параллельно с учебным процессом, что нагружает их как физически, так и эмоци-
онально, провоцируя адаптивный срыв. 

Наиболее адаптированной группой респондентов являются студенты 5 и 6 курсов. К этому сроку обуче-
ния показатели адаптивности приобретают автономно ориентированный характер, когда личность проявля-
ет активность и совершает действия не по заданному шаблону, а на основе самостоятельного творческого 
решения, что свидетельствует об оптимальной функциональной устойчивости личности.

Таким образом, можно констатировать, что дефицит адаптивности личности студентов медицинского 
вуза преобладает на младших курсах с повышением к 3 курсу и резкому снижению к 4-му. Наиболее гармо-
нично развитой адаптивностью с преобладающими характеристиками автономно ориентированной лично-
сти обладают студенты старших курсов медицинского вуза.
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