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Введение
В современной науке тему потенциала маркетинга предприятия можно отнести к одной из неоднознач-

но трактуемых, что подтверждает отсутствие единого подхода к построению и функционированию системы 
потенциала маркетинга как у зарубежных, так и у отечественных ученых и специалистов.

В течение 1970–1980-х гг. публиковалось множество теоретических и прикладных исследований, в ко-
торых описывались разнообразные аспекты понятия «потенциал». В значительной их части подчеркивались 
важность и актуальность оценки потенциала, указывались различия, имеющиеся в определении самого по-
нятия, а также в его структуре и сущности [2].

В связи с разнообразием смыслового наполнения термин «потенциал» применим к разным отраслям на-
уки и человеческой деятельности в соответствии с теми сущностными признаками, которые в него вклю-
чаются (трудовой, производственный, ресурсный, инвестиционный, инфраструктурный, инновационный, 
институциональный, информационный и иные потенциалы). Наряду с этим маркетинговый потенциал оте-
чественными учеными изучен мало [5]. Отсутствует полное обоснование теоретических концепций потен-
циала маркетинга и у зарубежных ученых. 

Литературный обзор
Анализ научной и специальной литературы позволяет сделать вывод и об отсутствии единого понятия, 

которое характеризовало бы потенциал маркетинга, так как данная категория является относительно новой, 
и ее возникновение продиктовано развитием современных рыночных отношений. 

На основании эволюции концепций маркетинга можно выделить следующие подходы к исследованию 
понятия «потенциал маркетинга».

1.  Целевое сопоставление результатов маркетинговых мероприятий (эффективности) с реальными за-
тратами на их проведение. Такое сравнение используют в своих исследованиях, например, О. Ю. Юлда-
шева, понимая под потенциалом маркетинга субъектные возможности привлечь потенциального потре-
бителя к потреблению товара или услуги. В этом случае потенциал маркетинга определяют мощь и сила 
влияния предприятия на потребительский рынок, в результате чего формируются потенциальные потре-
бители предприятия [1].

2.  Ресурсный подход, который определяет потенциал маркетинга на основе количества и эффективно-
сти использования материальных и нематериальных активов. При этом важное значение имеют инноваци-
онные процессы предприятия в форме использования новых прогрессивных технологий, товаров, имеющих 
спрос, а также наиболее перспективных инструментов маркетинга. Е. В. Попов определяет потенциал мар-
кетинга как общую совокупность средств и возможностей предприятия эффективного использования мар-
кетинговых технологий [4].

3.  Подход на основе результативности деятельности предприятия определяет потенциал маркетинга как 
ресурсы и способность предприятия повышать в ходе осуществляемой маркетинговой деятельности свою 
конкурентоспособность и отраслевой имидж. Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич и Х. Анн используют в своих ра-
ботах именно этот подход, определяя потенциал маркетинга как продвинутую способность и возможность 
к планируемой увязке спроса на продукцию с ее ценами, а также оптимизации партнерских отношений с по-
требителями и заказчикам и за счет планируемых маркетинговых мероприятий и соподчиненности экономи-
ческой стратегии предприятия с ее маркетинговой составляющей. 

При этом объективной оценкой, определением и повышением эффективности использования потен-
циала маркетинга определяется успешное функционирование предприятия в условиях рыночной эконо-
мики. При всей широте подходов к категории потенциала маркетинга, основным ориентиром является не-
посредственный потребитель продукции, который вынуждает предприятие приспосабливать производство 
к его требованиям и запросам. Обеспечение перспективного стимулирования спроса на товары и услуги 
предприятия, а также формирование перечня потенциальных потребителей определяют цель развития по-
тенциала маркетинга. 



7

Актуальные вопросы управления  

Теория и методы
Основные подходы к определению понятия «потенциал маркетинга» отражены на рисунке 1. 

Рис. 1. Основные подходы к определению понятия «потенциал маркетинга» 

Составлено авторами по материалам исследования
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Потенциал маркетинга предприятия состоит из его возможностей привлечь потенциальных потребите-
лей к приобретению и потреблению товаров и услуг, учитывая ресурсы, имеющиеся в распоряжении пред-
приятия. Классификация потенциала маркетинга представлена на рисунке 2.

Проведение постоянного совершенствования системы управления маркетингом с учетом анализа эффек-
тивности внедряемых инноваций в этой области с реальными достижениями предприятия в этой области 
позволяет повысить потенциал маркетинга предприятия и требует совершенствования методических реко-
мендаций по проведению такого анализа.

Соответственно, первоначально проводится оценка состояния системы маркетинга предприятия [4]. 
Достигнутым потенциалом маркетинга отражаются фактические способности системы маркетинга в сло-

жившихся условиях. Перспективным потенциалом маркетинга характеризуется способность маркетинга пред-
приятия по обеспечению конкурентоспособности предприятия в перспективе. 

В соответствии с функциональным признаком потенциал маркетинга характеризует способность систе-
мы маркетинга предприятия к:

 – совершенствованию системы маркетинговых исследований и активному их использованию в процес-
се разработки планов развития предприятия;

 – проведению грамотного процесса сегментации рынков для реализации товаров и их продвижения;

Достигнутый

Перспективный

Характеризующий способность маркетинга 
выполнять свои основные функции

Оценка потенциала в разрезе 
жизненного цикла продукции

Оценка потенциала в разрезе фаз 
жизненного цикла предприятия

Результативный подход

Диагностический подход

Системный подход

Потенциал общего управления 
и организации

Потенциал персонала

Потенциал маркетингового инструментария

Потенциал финансово-материальных 
ресурсов маркетинга

По степени 
реализации

По функциям 
маркетинга

По критерию 
жизненного 

цикла

По методам 
исследования

По критериям 
оценки

Потенциал 
маркетинга

Рис. 2. Классификация потенциала маркетинга 
Составлено авторами по материалам исследования
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 – проведению анализа запросов потребителей товаров (услуг) и деятельности основных конкурентов;
 – использованию марки товаров с учетом бренда предприятия;
 – диверсификации товаров, реализуемых с учетом индивидуальной ценовой политики, льгот и скидок;
 – реализации доступной и эффективной рекламной кампании и т. д.
В разрезе жизненного цикла продукции оценкой потенциала маркетинга отражаются способности систе-

мы маркетинга предприятия на стадиях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее –  
НИОКР), производства продукции, реализации продукции и потребления продукции. Для каждой стадии не-
обходима соответствующая готовность маркетинговой службы и четкое разделение ее функциональных обя-
занностей.

Оценка потенциала маркетинга на основе фаз жизненного цикла предприятия должна отражать способ-
ности системы маркетинга на каждой из стадий жизненного цикла, а именно: становления, развития, ста-
билизации и кризиса (рис. 3).

Соответственно, каждая фаза жизненного цикла предприятия требует от маркетинговой службы выде-
ления приоритетных направлений деятельности и соответствующих маркетинговых инструментов (рис. 4).

Рис. 3. Потенциал маркетинга в соответствии с фазами жизненного цикла предприятия

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 4. Приоритетные направления маркетинговой деятельности в соответствии с фазами жизненного цикла предприятия

Составлено авторами по материалам исследования

0 фаза: становление
Регистрация, становление нового про-
дукта, новой технологии, новых основ-
ных фондов, нового персонала, новой 
системы управления. Предприятием 

осуществляется разработка рынка. Ха-
рактерны большие издержки и низкая 

отдача капитала. Цель – выживаемость 
предприятия в условиях конкурентной 
борьбы, осуществление нововведений 

1 фаза: развитие
Рост производства продукции, выручки, 
прибыли, самого предприятия, увеличе-
ние численности управленческого пер-
сонала, расширение их функций. Про-
исходит децентрализация полномочий. 
Предприятие закрепляется на рынке и 
увеличивает его долю. Цель – увеличе-

ние объема выручки, рост прибыли

2 фаза: стабилизация
Медленное и постепенное прекращение 
роста выручки и прибыли при слабоиз-

меняющихся объемах производства. 
Сохранение больших поступлений 

средств, но производство не расширяет-
ся. Ищутся варианты диверсификации и 
нововведений, устанавливаются корпо-
ративные отношения. Цель – сокраще-
ние текущих издержек, поддержание 

приемлемых объемов продаж для 
загрузки оборудования

3 фаза: кризис
Снижение объемов производства, сокра-

щение выручки, рост издержек, снижение 
и отсутствие прибыли, что находит отра-
жение в отрицательной величине денеж-

ного потока или росте задолженности 
предприятия. Сокращается персонал, 

концентрируются полномочия в верхних 
уровнях иерархии. Предприятие осу-

ществляет жесткий контроль за издерж-
ками. Цель – избежание банкротства и 

крупных финансовых неудач

Проведение маркетинговых 
исследований; сегментация 
рынков сбыта и позициони-
рование; изучение потреби-
телей и конкурентов; иссле-
дование окружающей среды

Определение ассортимента 
продукции, цен, льгот, скидок; 
участие в обеспечении каче-
ства продукции; организация 
обучения персонала

Разработка товарной 
марки; проведение 
рекламных кампаний

Инициирование технологиче-
ских новшеств; уточнение 
направления НИОКР; органи-
зация рынка вторичных 
ресурсов
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Основные результаты
Потенциал общего управления определяет способность маркетинга к управлению и организации марке-

тинговой деятельности в целом. Основой этого потенциала служат профессиональные специалисты в обла-
сти экономики и маркетинга, владеющие современными средствами коммуникаций и методами продвиже-
ния продукции на различные рынки с учетом их специфики и уровня платежеспособного спроса.

Важным элементом маркетинга является также оправданное и рачительное использование финансовых 
ресурсов, поскольку любые мероприятия должны быть направлены на повышение эффективности работы 
предприятия в целом. Поэтому использование различных инструментов маркетинга должно быть оправ-
дано экономически и рассматриваться исходя из основных результирующих показателей работы предпри-
ятия. Предприятию важно знать не только спрос на товары и его изменение во времени, но и динамику 
изменения затрат на обеспечение этого спроса. Следовательно, потенциал маркетинга целесообразно рас-
сматривать в совокупности с эффективностью его использования [7].

Сложность анализа маркетинговой деятельности состоит в детальной оценке различных инструмен-
тов на эффективность работы предприятия в целом. Одни реализуемые мероприятия дают достаточно 
быструю отдачу в форме роста выручки и прибыли предприятия, другие могут давать небольшую эффек-
тивность, растянутую во времени, а есть мероприятия, которые вообще не приносят желаемого эффекта.

Однако детальность проработки эффективности принимаемых решений в совокупности дает опреде-
ленный опыт и способствует накоплению информации для разработки плана маркетинга на перспективу [3].

Эффективность коммуникаций при построении системы маркетинга на рынках B2B и В2С (от англ. 
business-to-business – «бизнес для бизнеса» и business-to-consumer – «бизнес для потребителя» соответст-
венно) зависит от успешности начальных покупок и приобретение определенных преимуществ в деятель-
ности с контрагентами, а также с государственными организациями.

При постоянном повышении качества товаров и услуг у предприятия может расти доля перспективных 
потребителей и образовываться дополнительные коммуникационные каналы, способствующие обеспечению 
растущей доли рынка, а также увеличению прибыли и курса акций.  Этапы жизненного цикла товаров ока-
зывают значительное влияние на используемые предприятием маркетинговые инструменты по отдельным 
видам продукции и на уровень соответствующих затрат предприятия [6].

По мнению П. Дойля, необходимо определение и выделение интеллектуальных возможностей пред-
приятия, распространяющихся как на долгосрочную, так и краткосрочную эффективность маркетинго-
вой деятельности. Поэтому эффективность использования маркетингового потенциала предприятия мо-
жет рассматриваться, как:

 – текущая;
 – прогнозируемая;
 – с учетом различного уровня риска.
Успешное использование маркетинговых инструментов с точки зрения развития предприятия непосред-

ственно влияет на стоимость бизнеса, размера доходов от реализации ценных бумаг торговых марок и т. д.
При развитии маркетингового потенциала важным элементом является имидж предприятия на рынке, 

позволяющий иметь определенные конкурентные преимущества в работе.

Выводы
Таким образом, под потенциалом маркетинга нами рассмотрена совокупная способность системы мар-

кетинга к дальнейшему развитию при помощи удовлетворения потребностей потребителей предприятия 
в полном объеме за счет ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия и потенциально возможных. 
Представленная классификация потенциала маркетинга позволила сделать вывод о том, что данный по-
тенциал представляет собой не стандартизированную категорию, а постоянно трансформируемую кате-
горию в связи с влиянием на предприятие макро- и микросреды. При этом потенциалом маркетингового 
инструментария в рамках маркетингового потенциала характеризуется способность системы маркетинга 
к применению новейших технологий и методов управления маркетингом. Проведенный анализ позволяет 
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сделать вывод о том, что социально-экономической основой развития маркетингового потенциала служат 
два основных направления учета:

 – запросы и желания потребителей;
 – затратный механизм управления.
Оба эти направления должны рассматриваться во взаимозависимости, поскольку при этом происходит 

поиск оптимального сочетания интересов потребителей и производителей.
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Введение

Актуальность исследования проблем кадровой политики неоспорима. Формирование кадрового соста-
ва остается одной из наиболее важных сфер жизнедеятельности каждой организации. Не являются исклю-
чением и работа законодательных органов государственной власти.
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Для современных экономически развитых государств характерно стремление к высокой управляемости, 
которая достигается, помимо прочего, повышением качества работы механизма государственной службы. По-
следнее во многом обусловлено высоким правовым статусом государственного служащего, который бы обес-
печивал наиболее эффективное использование навыков и компетенций работника и одновременно исключал 
коррупционную составляющую [3]. Государство, выступая в качестве нанимателя государственных граждан-
ских служащих, предъявляет достаточно высокие требования к уровню их квалификации и способностям, по-
ведению на службе и вне ее, включая вопросы качества исполнения должностных обязанностей, соблюдения 
служебной этики, исключения коррупционных проявлений, отношения к политике и др. [6]. Особенностью ор-
ганов законодательной ветви власти является их функция по созданию нормативной основы для работы всех 
остальных государственных и общественных механизмов. Эффективность реализации этой функции зависит 
не столько от баланса политических сил в парламенте, сколько от профессиональной квалификации его аппарата. 

Теория и фактологические основы исследования

По данным Министерства финансов Российской Федерации на 1 июля 2019 г. на 10 тыс. населения Рос-
сии приходилось 163 государственных и муниципальных служащих, что составляет 3,3 % от численности 
россиян, занятых в экономике [8]. В том числе в Аппарате Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (далее – Аппарат Государственной Думы) на указанный момент числилось око-
ло 1 800 государственных гражданских служащих в управлениях Аппарата Государственной Думы и около 
900 помощников депутатов (по два на каждого из 450 депутатов), которые также имеют статус государст-
венных гражданских служащих [7].

Кадровая политика Аппарате Государственной Думы не формализована как отдельный документ, хотя 
отдельные подходы к ней закреплены в Положении об Аппарате Государственной Думы [1]. Целью кадро-
вой политики, выработанной руководством Государственной Думы является своевременное обеспечение 
Аппарата персоналом требуемого качества в рамках утвержденного штатного расписания. Кадровая поли-
тика решает задачи формирования кадрового состава, обеспечения надлежащих условий для реализации 
государственными служащими своих прав и обязанностей; рациональное распределение, совершенство-
вание и использование кадрового потенциала; поддержание эффективной работы Аппарата.

В Аппарате Государственной Думы в настоящее время функционирует 14 управлений, 26 аппаратов 
Комитетов Государственной Думы, 4 аппаратов фракций политических партий. Помимо этого, структура 
Аппарата выделяет секретариаты Председателя Государственной Думы, руководителя Аппарата Государ-
ственной Думы и их заместителей. Неоднородность функционала и организационной структуры обусло-
вила разнообразие специальностей государственных гражданских служащих Аппарата.

Эмпирические основы исследования

С целью наиболее детального и объективного изучения вопроса эффективности кадровой политики 
в аппарате законодательных органов государственной власти, в частности в Аппарате Государственной 
Думы в период с августа по декабрь 2020 г. в Аппарате Государственной Думы был проведен социологи-
ческий опрос, в котором участвовали 180 респондентов (в том числе 150 сотрудников аппаратов Комите-
тов и Управлений Государственной Думы и 30 помощников депутатов). Инструментарий опроса (анкета) 
включал в себя 30 вопросов, позволяющих выявить тенденции кадровой политики, мотивацию государ-
ственных гражданских служащих, особенности карьерного роста, факторы, влияющие на развитие карь-
еры госслужащих, и на этой основе выработать рекомендации для повышения эффективности труда гос-
служащих и совершенствования кадровой политики в Аппарате Государственной Думы.

Демографические характеристики опрошенных отражены в анкетировании показателями возраста, за-
нимаемой должности и стажа работы. В большинстве случаев возрастной уровень участников, как это вид-
но на рисунке 1, представлен в диапазоне от 30 до 45 лет (101 человек, 56,1 % от общего числа). Почти 
треть опрошенных (49 человек, 27,2%) в возрасте 45–55 лет, доля респондентов моложе 30 лет составля-
ет 11,1 % (20 человек), оставшиеся 10 человек (5,5 %) старше 55 лет.
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Стаж государственной гражданской службы значительной части респондентов (83 человека, 46,2 %) ко-
леблется в диапазоне от 5 до 10 лет, 71 человек из числа опрошенных (39,5 %) имеет опыт госслужбы свы-
ше 10 лет, 23 человека (12,7 %) – от 1 года до 5 лет, 3 респондента (1,6 %) – менее года (рис. 2).

Большинство опрошенных (138 человек, 76,9 %) в настоящее время относятся к ведущей группе должно-
стей, к главной группе отнесли свою должность 19 человек (10,5 %), к старшей группе должностей – 20 че-
ловек (11,1 %), три человека (1,6 %) затруднились ответить.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Возрастной диапазон участников опроса 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Стаж государственной гражданской службы участников опроса 
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Анализ результатов исследования
Стремление сделать карьеру госслужащего продемонстрировали 92 человека (51 %) из числа опрошен-

ных, 88 человек (49 %) ответили, что госслужащими они стали по воле случая (рис. 3).

Примечательно, что изначальное стремление к карьере государственного служащего показали преиму-
щественно специалисты в возрасте до 45 лет, при том что более опытные госслужащие в своих ответах, как 
правило, отмечали, что стать госслужащими они не стремились.

Значительная часть опрошенных (83 человека, 46,2 %) до службы в Аппарате Государственной Думы 
состояли на государственной (муниципальной) службе, многие (67 человек, 37 %) трудились в организаци-
ях государственного сектора, 21 человек (11, 6%) пришли на госслужбу из организаций негосударственного 
сектора, 9 человек (5 %) указали Аппарат Государственной Думы своим первым местом работы.

На вопрос о важности профессионального развития, как это видно на рисунке 4, большинство респон-
дентов (108 человек, 60,2 %) дали утвердительный ответ, 64 человека (35,7 %) считают профессиональное 
развитие не важным, 8 человек (3, 6 %) затруднились ответить.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 3. Стремились ли вы стать государственным служащим? 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 4. Важно ли для Вас профессиональное развитие? 
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Следует отметить, что те респонденты, кто считает профессиональное развитие для себя важным, в по-
чти половине случаев (85 человек, 47,3 %) отвечали, что им вполне достаточно профессиональных знаний 
и опыта для исполнения должностных обязанностей. При том что остальная половина опрошенных (83 че-
ловека, 46,2 %) считает, что иногда им не хватает профессиональных знаний для исполнения должност-
ных обязанностей, а 12 человек (6,6 %) из числа опрошенных ответили, что для них это не имеет значе-
ния. Опрос показал, что большинство опрошенных (98 человек, 54,6 %) проходят госслужбу по профилю, 
близкому к профилю их образования, 56 человек (31,1 %)   по профилю образования и 26 человек (14,4 %) 
не по профилю образования (рис. 5).

Результаты анкетирования показали, что 115 человек (66,6 % опрошенных) за последние три года не уча-
ствовали ни в каких формах повышения квалификации, 2 человека (1,1 %) прошли профессиональную пе-
реподготовку, 5 человек (2,7 %) прошли обучение по программам высшего образования, 4 человека (2,2 %) 
прошли стажировку в России, либо за рубежом, 25 человек (13,8 %) повышали квалификацию, 29 человек 
(16, 1 % посещали обучающие тренинги и семинары. Таким образом, фактически за последние три года по-
высили свою квалификацию 65 человек (33 %) из числа опрошенных (рис. 6).

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 5. Вы проходите госслужбу по профилю своего образования? 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 6. Участие респондентов в повышении квалификации за последние три года 
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При этом из тех 65 человек, кто прошел повышение квалификации, 37 оплачивали свою учебу 
самостоятельно, из собственных средств, 25 отметили, что прошли повышение квалификации за счет средств 
ведомства, трем респондентам помогли с учебой родственники либо друзья.

Практически все опрошенные указали, что хотели бы пройти обучение по программам повышения 
квалификации, среди которых 45 человек (25 %) в качестве желаемой тематики отметили саморазвитие 
и личностный рост, 20 человек (11,1 %) проявили интерес к тематике управления другими людьми, остальные 
115 (64 %) респондентов отметили, что хотели бы пройти дополнительное обучение по программам профильного 
образования. Кроме того, в числе своих интересов респонденты отметили желание и готовность пройти до-
полнительное обучение по программам: государственное и муниципальное управление, управление персона-
лом, реклама и связи с общественностью, иностранный язык, копирайтинг, искусство публичных выступлений.

Госслужащие, которые за последние три года принимали участие в программах дополнительного 
образования единогласно отметили, что это принесло им пользу. В процессе обучения они получили 
профессиональные знания, умения и навыки, необходимые в работе, расширили кругозор, многое узнали 
о последних тенденциях и современном (в том числе зарубежном) опыте в определенной области.

Тем не менее, лишь 2 человека из 65 ответили, что дополнительное образование повлияло 
на их карьерный рост, для 5 человек повышение квалификации повлияло на карьерный рост незначительно 
и большинство (58 человек) ответили, что никак не повлияло.

Опрос показал, что большая половина респондентов (95 человек, 52,9 %) считают, что профессио-
нальные конкурсы, конференции с выявлением победителей – занятие хорошее, но не для них, 73 челове-
ка (41,6 %) считают, что участие в подобных мероприятиях – занятие бесполезное и неинтересное и лишь 
12 человек (6,6 %) ответили, что стараются принимать участие и выигрывать.

На вопрос «Влияет ли на профессиональную квалификацию гражданских служащих вашего ведомства 
прохождение ими квалификационного экзамена?» большинство респондентов (112 человек, 62,5 %) ответили 
положительно (рис. 7), отметив, что в процессе подготовки к экзамену сотрудники узнают много нового, си-
стематизируют и актуализируют свои знания.

Отрицательно на данный вопрос ответили 60 человек (33 %), указав, что экзамен отнимает время 
и отвлекает от работы.

Условия карьерного роста государственных служащих назвали определенными и понятными 20 ре-
спондентов (11,1 %), 73 человека (40,6 %) считают, что карьерный рост сотрудника зависит от руководите-
ля, 42 человека (23,3 %) полагают, что условия для карьерного роста не созданы, 45 человек (25 %) затруд-
нились ответить на данный вопрос.

1

2

60 чел.

112 чел.

Безусловно (1) Скорее нет, чем да  (2)

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 7. Влияет ли на прохождение квалификационного экзамена профессиональную квалификацию  
гражданских служащих вашего ведомства? 
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На вопрос «Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать государственный служащий?» респон-
денты, прежде всего, называли профессиональную компетентность, коммуникабельность, затем целеустрем-
ленность, исполнительность, ответственность. Указывались также такие качества, как предприимчивость 
и креативность, трудолюбие, честность и принципиальность, умение устанавливать полезные связи.

Важно отметить, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и в деятельность государствен-
ных служащих. Все респонденты, принимавшие участие в опросе, ответили, что им приходилось работать 
дистанционно. При этом, как показано на рисунке 8, дистанционный формат госслужбы устраивает лишь 
48 человек  (26,5 %) по причинам гибкого графика, комфортных условий работы, возможности самосто-
ятельно планировать день, экономии денег и времени на дорогу к месту службы и обратно, баланса ра-
боты и личной жизни. Большинство респондентов  (132 человека, 73,5 %) ответили, что дистанционный 
формат их не устраивает. 

Тем не менее, с возможной перспективой перехода на удаленный формат госслужбы в будущем соглас-
на почти половина опрошенных (84 человека, 46,7 %), но при условии удаленного формата не более трех 
раз в неделю. Не согласны с удаленным форматом работы 95 человек (52,9 %).

Среди мотивов поступления на государственную гражданскую службу респонденты отметили пре-
стиж государственной службы (72 человека, 40 %), гарантию постоянной занятости (47 человек, 26,3 %), 
материальные стимулы и социальные гарантии (21 человек, 11,6 %), желание приносить пользу государ-
ству и обществу  (20 человек, 11,1 %), возможность реализации профессиональных качеств  (18 человек, 
10 %), а также близость к власти, чувство патриотизма. Затруднились назвать свои мотивы поступления 
на госслужбу 23 человека (12,8 %).

В числе факторов, влияющих на развитие карьеры госслужащего, почти половина респондентов (74 че-
ловека, 41,1 %) отметили профессиональную компетентность, 76 человек, (42,3 %) указали родственные свя-
зи, полезные знакомства и хорошие отношения с руководством, 16 человек (8,8 %) назвали профессиональ-
ный стаж, 14 человек (7,8 %) – исполнительность и ответственность. Так же были указаны умение находить 
общий язык с разными людьми, гибкость ума, постоянное повышение своего профессионального уровня.

Принимаемые антикоррупционные меры, большинство респондентов (144 человека, 80 %) одобряют 
и считают достаточными, 3 человека (1,6 %) – избыточными, 33 человека (18,34 %) считают, что необходи-
мо усиление антикоррупционных мер (рис. 9).

Да (1) Нет  (2)
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48 чел.

132 чел.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 8. Устраивает ли вас дистанционный формат государственной службы? 
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Среди мероприятий, которые могут способствовать повышению эффективности труда государственных 
служащих, большинство респондентов (171 человек, 95 %) назвали увеличение оклада денежного содержа-
ния, 99 человек (55 %) указали усиление социальной и правовой защищенности госслужащих, 72 человека 
(40 %) отметили четкость и персонализацию должностных регламентов, 49 человек (26,3 %) назвали совер-
шенствование нормативной правовой базы.

По мнению большинства респондентов, государственную гражданскую службу делают привлекатель-
ной стабильность положения (162 человека, 90 %), возможность карьерного роста (144 человека, 80 %), со-
циальные гарантии (126 человек, 70 %), получение профессионального опыта (108 человек, 60 %), характер 
деятельности (72 человека, 40 %).

В то же время, в перечень недостатков государственной службы большинство респондентов (145 чело-
век, 90 %) включили невысокий уровень денежного содержания, который не соответствует объему и качеству 
выполняемой работы, 144 человека (80 %) отметили наличие сверхурочных нагрузок и чрезмерно жесткого 
графика, 126 человек (70 %) указали сложную психологическую обстановку, повышенный уровень стресса, 
90 человек (50 %) назвали нестабильность положения в виду выборности представительных органов влас-
ти, 18 человек (10 %) назвали отсутствие перспектив должностного роста.

Все респонденты указали, что в той или иной степени испытывают стресс на государственной службе. 
Среди причин стресса названы: совершение ошибок, срыв сроков при большом объеме работы, необходи-
мость выполнять несколько дел одновременно, взаимодействие с начальством и коллегами, взаимодействие 
с гражданами, необходимость выполнять ответственные поручения и решать сложные вопросы, ненорми-
рованный служебный день.

На вопрос: «Что необходимо для улучшения кадрового состава аппарата?» был получен следующий 
спектр ответов: 171 человек (95 %) отметили повышение размера денежного содержания, 150 человек (83 %) 
считают необходимым создание адекватного механизма должностного роста, 133 человека (74 %) считают, 
что госслужащим надо предоставить возможность повышения профессионального уровня на регулярной ос-
нове, 99 человек (55 %) высказались за увеличение социальной защищенности путем расширения социаль-
ного пакета, 72 человека (40 %) считают необходимым разнообразить систему нематериальных поощрений.

Большинство опрошенных (140 человек, 78 %) указали личные связи и субъективное отношение руковод-
ства среди критериев, от которых зависит оплата труда и карьерный рост госслужащего, 111 человек (62 %) 
в числе названных критериев указали стаж госслужбы, 90 человек (20 %) считают, что карьерный рост гос-
служащего зависит от уровня профессиональной квалификации, 36 человек (20 %) считают, что от качества 
и объема выполненной работы.

Достаточны  (1) Избыточны  (2) Необходимо усиление (3)
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Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 9. Достаточны ли антикоррупционные меры, принимаемые в вашем ведомстве? 
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В целом, как видно на рисунке 10, большинство из опрошенных сотрудников Аппарата Государственной 
Думы (146 человек, 90 %) довольны организацией прохождения государственной службы.

Результаты исследования позволяют выделить такие позитивные факторы мотивации госслужащих, 
как: высокий социальный статус, стабильность и надежность в сопоставлении с трудоустройством в част-
ном секторе, возможность самореализации и карьерного роста, а также мотивация служения государст-
ву и/или обществу.

Отметим, что выявленная в целом высокая мотивированность к госслужбе не означает, что позитивно 
мотивированные госслужащие, к примеру, эффективны в своей работе. Нельзя не отметить и факторы не-
гативной мотивации. Так, к примеру, как отмечает А. В. Оболонский, во всех государственных структурах 
имеет распространение практика ненормированного рабочего дня и работы в выходные дни без надлежащей 
соразмерной компенсации [5]. Не менее сложной проблемой, заслуживающей отдельного исследования, вы-
ступает проблема выработки методологии оценки эффективности деятельности государственных служащих. 
К данному вопросу авторы уже обращались в ряде публикаций [4].

Исследование показало, что в профессиональной деятельности государственного служащего существу-
ют факторы организационного характера, снижающие эффективность работы всего аппарата государствен-
ного управления и приводящие к появлению психологических проблем в процессе осуществления професси-
ональной деятельности. К числу таких факторов можно отнести существование ненормированного режима 
работы государственного служащего, необходимость в ряде случаев выполнять сверхурочную работу, ду-
блирование полномочий и частую сменяемость специалистов, большой риск развития конфликтных ситуа-
ций при работе с населением. Все эти факторы могут приводить к психологическим расстройствам, в том 
числе неврозам, стрессам, вызывать состояние профессионального выгорания.

Выводы и рекомендации
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов о современном состоянии кадровой полити-

ки и путях совершенствования кадровой политики, как в изучаемом органе представительной власти, так 
и в сфере госслужбы в целом.

Во-первых, характерная для государственных служащих установка на государственное/общественное 
служение, высокая исполнительская дисциплина не означают, что госслужащие работают эффективно. Та-
ким образом, существует необходимость создания системы оценки объема и качества работы государствен-
ных служащих, которую необходимо связать с системой оплаты труда. Наиболее перспективными направле-
ниями государственной кадровой политики являются рост авторитета и престижа государственной службы, 

Да  (1) Нет  (2)
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Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 10. Довольны ли вы организацией прохождения государственной службы?
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предоставление возможности профессионального развития. Рост эффективности кадровой политики, с уче-
том мнения госслужащих Аппарата Государственной Думы, возможен через пересмотр трудовых норм и со-
здания более гибкой системы оплаты труда государственных служащих, обеспечение максимально прозрач-
ного и сугубо профессионального отбора новых кадров государственной службы, постоянное обновление 
существующего кадрового состава.

Во-вторых, в профессиональной деятельности государственного служащего существуют демотивирую-
щие факторы организационного характера, приводящие к появлению психологических проблем в процес-
се осуществления профессиональной деятельности. К числу таких факторов можно отнести существование 
ненормированного режима работы государственного служащего, необходимость в ряде случаев выполнять 
сверхурочную работу, дублирование полномочий и частую сменяемость специалистов, большой риск развития 
конфликтных ситуаций при работе с населением. Специфика труда государственных служащих, в том числе 
вовлеченность в профессию широкого коммуникативного взаимодействия, требует разработки эффективного 
механизма психологического сопровождения профессиональной деятельности государственных служащих.

В этой связи среди направлений повышения эффективности кадровой политики в государственных ор-
ганах власти, можно выделить следующие.

1.  Необходимость конкретизации системы квалификационных требований к претендентам на замещение 
должностей государственной гражданской службы и действующим гражданским служащим. Формализация ка-
дровой политики каждого конкретного государственного органа в локальном нормативном акте, включающем 
нормы о разработке программ, охватывающих систему процедур и мероприятий по достижению целей, ка-
дровых технологий, закрепленных в определенных документированных формах; мониторинг государственных 
служащих с использованием процедур психологической диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. 

2.  Приведение в соответствие уровня материального вознаграждения государственных служащих качест-
ву и объему выполняемых работ, а также степени значимости результатов их труда для государства и обще-
ства, совершенствование системы оценивания эффективности работы. Для оценивания необходимо использо-
вать как показатели ведомственного контроля, так и показатели интегральной оценки со стороны населения. 
Наряду с системой позитивного стимулирования к служебной деятельности ввести более жесткие меры от-
ветственности за принятие некачественных и необоснованных управленческих решений.

3.  Создание системы психологического сопровождения профессиональной деятельности в сфере госу-
дарственного управления, в том числе разработка типовой модели психологической поддержки государст-
венных служащих. В штатном расписании органов государственного управления необходимо предусмотреть 
должность психолога, который относится к категории «специалист» и призван осуществлять экспертные 
и консультативные функции. Основными направлениями деятельности психолога в органах государствен-
ного управления должны быть:

 – профессиональная оценка личности государственного служащего и претендента на должность госу-
дарственной службы, психологическое сопровождение в профессиональной деятельности государственно-
го служащего;

 – разработка критериев и показателей продуктивности деятельности государственных служащих, оцен-
ки ее результатов с учетом функций и ролей, механизмов ее оптимизации;

 – организация индивидуальной психологической помощи государственным гражданским служащим.
4.  Важно повысить качество отбора граждан, претендующих на замещение должностей государствен-

ной гражданской службы. В этой связи в работу кадровых подразделений необходимо включение деятель-
ности, направленной на повышение авторитета и престижа государственной службы, совершенствование 
системы мотивации гражданских служащих, поскольку именно четкая мотивационная составляющая необ-
ходима при создании эффективной системы отбора оценки госслужащих. 

5.  Создание механизмов, которые обеспечивали бы возможность постоянного карьерного роста гос-
служащих как по вертикали, так и по горизонтали, поставив в зависимость карьерный рост госслужащих 
от уровня их профессионализма, объема и качества выполняемой ими работы. В приоритетном положении 
должны быть те госслужащие, у кого значения данных показателей выше, чем у других. В качестве основ-
ного источника формирования кадрового состава федеральных государственных гражданских служащих це-
лесообразно рассматривать выпускников профильных высших учебных заведений.
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6.  В функции кадровой службы предлагается добавить проведение стратегического анализа и прогнози-
рования внутреннего развития органа государственного управления, а также стратегического анализа внеш-
ней среды, выработку стратегии кадровой политики, разработку методов и принципов работы с персоналом.

Конкретно реализация принципов кадровой политики в Аппарате Государственной Думы может пред-
усматривать проведение следующих мероприятий:

 – определение потребности в кадрах и источников ее реализации;
 – подбор и расстановка кадров;
 – повышение квалификации персонала;
 – разработка мотивационного механизма стимулирования трудовой деятельности персонала.
Важно отметить, что основной целью государственной кадровой политики является формирование ка-

дрового потенциала как важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса [2]. В этой связи при 
проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы предлагает-
ся использование психологического тестирования, интервьюирования и других методов кадрового менедж-
мента, способствующих оценке личностных качеств претендента, его психологической подготовленности 
к прохождению государственной службы. 

Заключение
Современная государственная служба как в России, так и в мире динамично развивается. Не в последнюю 

очередь это обусловлено стремительным развитием реального сектора экономики и, как следствие, необходи-
мостью государственных органов двигаться «в ногу со временем», отвечая на новые требования со стороны 
общества. Сформулированные в настоящей статье выводы и рекомендации призваны способствовать выработ-
ке руководством Аппарата Государственной Думы современной и эффективной кадровой политики, способной 
обеспечить нижнюю палату парламента таким административно-управленческим персоналом, который будет 
способен решать и текущие, и перспективные задачи по обеспечению деятельности законодательного корпуса. 
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Введение
Развитие экономики современной России осложняется совокупностью действия широкого набора нега-

тивных факторов. Отметим, что действие этих достаточно разнообразных факторов осуществляется в один 
и тот же период времени, что усиливает действие одного фактора результатами действия других. К таким 
факторам относятся: воздействие на российскую экономику пандемии COVID-19, усиление внешнеполи-
тической напряженности в совокупности с угрозой нарастания санкционного давления, снижение реаль-
ных располагаемых доходов граждан, сокращение численности российского населения и т. п. [1].

Масштабность и взаимосвязанность действия негативных факторов потребовала от Российской Фе-
дерации адекватного ответа в сфере стратегического планирования развития социально-экономической 
сферы. Таким ответом стал перевод российской системы стратегического планирования на рельсы про-
ектного управления с усилением стандартизации процедур и этапов реализации национальных проек-
тов (программ). 

Национальные проекты (программы), сами являясь определенными стандартами, равно как и более 
глубокая стандартизация процедур их реализации, позволяют решать задачи развития страны в услови-
ях достаточно масштабного отвлечения ресурсов на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями. 
Стандартизация позволяет более эффективно контролировать реализацию национальных проектов, основы-
вая этот контроль на отклонении от стандартов. Но необходимо отметить, что эффективное решение задач 
по социально-экономическому развитию страны, в особенности в сложных внутренних и внешних усло-
виях, требует сочетания регламентированного и творческого подхода. Следовательно, возникают вопро-
сы: «Насколько глубокой должна быть стандартизация процессов реализации национальных программ?», 
«Следует ли углублять существующий уровень стандартизации или необходимо оставить больше места для 
творческого подхода без потери эффективности?». Методам ответа на этот вопрос посвящена эта статья.  

Теория и методы
Определение необходимой степени стандартизации национальных программ следует основывать 

на давно существующих и хорошо зарекомендовавших себя методах. Такое условие возникает исходя 
из необходимости скорейшего получения результатов, которое не оставляет достаточного времени для 
масштабных научных изысканий и разработок новых методов оценки степени стандартизации [4]. Та-
кие разработки могут вестись параллельно внедряемым существующим методам для их последующей 
замены и улучшения. 

Задача получения результатов в заданные сроки и с заданной степенью эффективности (затраты финан-
совых и, как следствие, прочих видов ресурсов) обусловила выбор методов определения необходимой сте-
пени стандартизации национальных проектов и программ, предложенных в данной работе.

Прежде всего, это метод, позволяющий ответить на вопрос: «Приведет ли дальнейшее углубление 
стандартизации к сокращению времени на реализацию национальных проектов (программ) без снижения 
их эффективности?». Для получения ответа на поставленный вопрос предлагается применять метод се-
тевого планирования.

Также это метод, позволяющий ответить на вопрос: «Приведет ли дальнейшее углубление стандартиза-
ции к сокращению затрат на реализацию национального проекта (программы) при сохранении объемов и ка-
чества получаемых результатов в заданные сроки?». Для ответа на этот вопрос предлагается использовать 
методы, активно применяемые в финансовых разделах бизнес-планов современных предприятий и связан-
ных с расчетом сроков окупаемости инвестиций.

Положительные ответы на поставленные выше вопросы свидетельствуют о необходимости углубления 
стандартизации. Отрицательные – о том, что эффективность достижения поставленной цели требует соче-
тания стандартизации с творческим подходом.

При этом нет сомнений в том, что стандартизация, применяемая в рамках реализации националь-
ных проектов (программ), дает свои положительные результаты. Одним из таких результатов стало по-
вышение процента исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных проек-
тов (табл. 1).
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Таблица 1
Изменение процента исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных 

проектов (программ) в 2019–2020 гг. 

Национальный проект
Исполнение расходов федерального бюджета 

на реализацию проекта, %
На 01.01.2020 На 01.01.2021 Изменение

Всего 91,4 97,4 6,0

Демография 95,5 98,0 2,5
Здравоохранение 98,0 96,2 -1,8

Образование 91,0 86,4 -4,6
Жилье и городская среда 93,8 99,7 5,9
Экология  66,3 97,6 31,3
Безопасные и качественные автомобильные дороги 97,1 98,8 1,7
Производительность труда и поддержка занятости 87,1 98,7 11,6

Наука 99,1 99,2 0,1

Цифровая экономика  73,3 97,0 23,7

Культура 99,0 98,5 -0,5
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы 93,1 96,9 3,8

Международная кооперация и экспорт 89,1 97,6 8,5

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры 88,0 99,4 11,4

Источник: [7]

С учетом эффективности контроля расходов, такая динамика их исполнения свидетельствует об увели-
чении объемов работ, выполненных в рамках реализации национальных проектов (программ).

Основные результаты 
При обосновании дальнейшего углубления стандартизации того или иного процесса на одном из его 

участков, необходимо обоснование того, что эта стандаризация позволит получить результаты требуемо-
го объема и уровня качества за более короткий временной промежуток. Для оценки влияния стандартиза-
ции на длительность реализации программ и составляющих их проектов, предлагается использовать доста-
точно давно зарекомендовавшие себя сетевые формы планирования. Пример простейшего сетевого графика 
представлен на рисунке 1.

Рассмотрим применение сетевых моделей для оценки влияния стандартизации на эффективность реа-
лизации национальных программ на примере внедрения дополнительных стандартов.

Прежде всего, дополнительная стандартизация потребует времени на разработку и внедрение стандартов. 
Следовательно, этапы стандартизации должны быть учтены в сетевом графике как увеличивающие продолжи-
тельность реализации анализируемой работы. С другой стороны, стандартизация за счет усиления контроля 
и формализации действия должна приводить к сокращению времени длительности одного или нескольких 
этапов работ. Следовательно, с позиций влияния на сроки реализации программ, составляющих их проек-
тов и действий, стандартизация оказывает двоякое влияние. С одной стороны, увеличивает продолжитель-
ность работ за счет необходимости разработки и внедрения стандартов, а с другой – сокращает продолжи-
тельность работ за счет их большей формализации и усовершенствования контрольных процедур. Сетевые 
методы планирования позволяют определить конечное изменение времени реализации работ с учетом ука-
занного выше двоякого влияния внедрения новых стандартов на их продолжительность. При прочих равных 
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условиях внедрение стандарта должно сокращать время реализации составляющих проекта и программы. 
Если это происходит, внедрение стандарта можно считать предварительно обоснованным, а его роль в по-
вышении эффективности реализации национальных программ – положительной. Подобный анализ может 
применяться и в рамках обоснования изменения существующих стандартов.

Предварительность обоснованности внедрения стандарта, указанная выше, возникает исходя из того, что 
предложенный инструмент анализа оценивает только влияние стандарта на продолжительность реализации 
работ, но не берет во внимание прочие оценки, например – влияние внедрение внедрения нового стандарта 
(изменения существующего) на финансовую составляющую реализации национальных программ.

Качество выполняемых работ напрямую влияет на сроки их реализации. Следовательно, зависимость сро-
ков реализации и качество работ, равно как и расчет раннего и позднего сроков реализации работ, позволя-
ют использовать сетевой график в качестве инструмента управления рисками при реализации национальной 
программы. Через сроки реализации работ сетевые графики могут быть связаны с матрицами оценки рисков, 
на основании которых разрабатываются мероприятия управления рисками, в том числе и связанные со стан-
дартизацией. В таком случае для каждого из мероприятий по дополнительной стандартизации процессов ре-
ализации программ, составляющих их проектов и мероприятий производится не только анализ их влияния 

Источник: [2]
Рис. 1. Пример сетевого графика 
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на сроки реализации программы (включая поиск критического пути), но и на уровни рисков, сопровождаю-
щие реализацию программы. В таком случае возникают следующие критерии мероприятия по стандартиза-
ции, внедрение которого является обоснованным:

 – сокращение в результате дополнительной стандартизации сроков реализации программы при неиз-
менных уровнях риска ее реализации;

 – сокращение в результате дополнительной стандартизации уровня риска реализации программы при 
неизменных сроках ее реализации;

 – наиболее предпочтительный вариант – сокращение в результате дополнительной стандартизации сро-
ков реализации программы при одновременном сокращении уровня риска ее реализации.

При этом прочие параметры реализации национальных программ (например, ресурсоемкость) остают-
ся неизменными. 

Сокращение сроков реализации программы при остальных неизменных ее параметрах является показателем 
эффективности стандартизации, так как результаты реализации национальной программы будут получены быс-
трее, что немаловажно для развития экономики и социальной сферы страны в сложных современных условиях.

Предложенная выше методика при необходимости может быть усложнена. Например, применением ме-
тода анализа и оценки программ PERT.  Если метод критического пути не учитывает колебания в продолжи-
тельности работы, то PERT использует для расчета длительности операций наиболее ожидаемые оценки – 
средневзвешенные от оптимистической, пессимистической и наиболее вероятной оценок времени выполнения 
работ. Возможно применение метода GERT распространяющего сетевые методы на условия, когда объемы не-
обходимых для достижения цели проекта работ и их последовательность сложно однозначно определить [3].

Сетевые графики можно рассматривать как самостоятельные своеобразные стандарты, ограничивающие 
длительность выполнения работ для их исполнителей.

Наряду с влиянием стандартизации на сроки реализации проектов и программ для оценки влияния вне-
дрения дополнительных стандартов (совершенствования существующих) на эффективность реализации на-
циональных программ следует оценить финансовую составляющую этого влияния.

Наиболее оптимальным подходом к оценке финансовой эффективности стандартизации процессов реа-
лизации национальных программ является подход, применяемый в рамках бизнес-планирования. В данном 
случае конкретное предложение по стандартизации необходимо рассматривать как частный случай бизнес-
проекта. Но такое упрощение не должно быть чрезмерным, так как в отличие от бизнес-проектов основным 
результатом реализации национальных программ должно стать не получение прибыли, а повышение качества 
жизни российского населения, развитие российской экономики. Это замечание может быть учтено при оценке 
эффективности влияния стандартизации на показатели ресурсоемкости реализации национальных программ.

Оценивая роль дополнительной стандартизации с позиций бизнес-планирования, необходимо опреде-
лить затраты на разработку стандарта (Зр) и затраты на ежемесячное (ежегодное) функционирование этого 
стандарта (Зф), складывающиеся из затрат на проверку соответствия процессов и процедур дополнительному 
стандарту (Зсоот), затраты на совершенствование стандарта в соответствии с изменяющимися требованиями 
(Зсов), увеличение затрат в случае негативного влияния дополнительного стандарта на сроки отдельных эта-
пов реализации программы без сдвига ее общих сроков реализации (Зврем), прочие затраты, связанные с до-
полнительной стандартизацией (Зпроч):

Зф=Зсоот+Зсов+Зврем+Зпроч .                                                                          (1)

При этом каждая из составляющих затрат, представленных в формуле (1), равно как и составляющих 
Зр (обозначим эти составляющие как Зi), состоит из затрат на оплату труда и отчисления в фонды (Зо), амор-
тизации применяемого оборудования (За) – как правило, это электронно-вычислительная техника, принтеры 
и средства связи, – эксплуатационных затрат (Зэ), включающих затраты на расходные материалы, энерго-
снабжение и т. п., а также – прочих затрат (Зп). Следовательно,

Зi=Зо+За+Зэ+Зп .                                                                                      (2)
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В расчете на разработку и функционирование одного стандарта сумма этих затрат может быть достаточ-
но мала (в особенности для одной из составляющих Зф), что позволяет применять нормативный метод рас-
чета затрат. При контроле за соответствием затрат нормативам и периодическом пересмотре нормативов из-
за влияния на них инфляционных процессов, совершенствования техники и технологий.

При этом, по аналогии с бизнес-планированием, величина Зс является аналогом величины капитальных 
затрат на реализацию проекта, а величина Зф является аналогом текущих затрат на реализацию проекта [6].

Определив затраты на разработку, внедрение и дальнейшее функционирование стандарта, необходимо 
определить величину финансового эффекта от внедрения дополнительного стандарта. Этот эффект предла-
гается определять как снижение в результате внедрения стандарта затрат финансовых ресурсов, тратящихся 
в процессе реализации национальной программы, в расчете на одну единицу результата, полученную в ходе 
процесса ее реализации (Вед). Полученное снижение затрат на единицу результата является снижением ре-
сурсоемкости процесса реализации национальной программы, что представляет собой финансовую выгоду 
от внедрения дополнительного стандарта. Общая сумма этой выгоды за месяц или год (тот же период вре-
мени, для которого определяется величина Зф) (В) определяется как произведение количества единиц полу-
ченного результата (К) на Вед [5]:

В = К × Вед .                                                                                     (3)

Необходимо учитывать и тот факт, что единицы результата от внедрения дополнительного стандарта могут 
быть получены не только в рамках одной конкретно взятой программы, но и в рамках нескольких программ.

Сравнение текущей выгоды от реализации стандарта (В) с текущими затратами на его функционирование 
(Зф) позволит определить прибыль от внедрения предлагаемого стандарта (Пс):

Пс = В – Зф .                                                                                   (4)
Отрицательное значение показателя Пс свидетельствует о неэффективности внедрения дополнительно-

го стандарта с финансовых позиций. Но необходимо отметить влияние этого стандарта на указанные выше 
позиции времени и риска реализации программ.

Расчет Пс позволяет определить срок окупаемости затрат на разработку стандарта (Со):

Со = Зр / Пс .                                                                                (5)

В том случае, если этот срок удовлетворяет (при прочих равных условиях) требования разработчиков 
программ, то разработку и внедрение дополнительного стандарта следует считать обоснованными, а его 
роль в повышении финансовой эффективности процесса реализации национальных программ России – по-
ложительной.

Заключение
Сформированные выше предложения определяют роль дополнительного стандарта в процессе повыше-

ния эффективности национальных программ исходя из влияния этого стандарта на:
 – сокращение сроков реализации программы;
 – снижение рисков реализации программы;
 – снижение ресурсоемкости процесса реализации программы.
Новый дополнительный стандарт может позитивно влиять на все три направления, либо на некоторые 

из них, не оказывая влияния на другие. В таком случае роль этого стандарта в процессе повышения эффек-
тивности реализации национальной программы может быть однозначно признана положительной, а его вне-
дрение – обоснованным. 

Но внедрение нового стандарта может оказывать разнонаправленное действие на показатели трех, пе-
речисленных выше направлений. Например, сокращая сроки реализации программы, но повышая затра-
ты на ее реализацию. Или сокращая затраты и сроки реализации программы, но повышая риски ее реа-
лизации. При этом необходимо отметить, что предельные сроки, как и объемы финансирования, заданы 
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в паспортах рациональных программ и, через  государственные программы, в части финансов опреде-
лены в  государственном бюджете. Исходя из  этого, дополнительные стандарты не должны приводить 
к увеличению сроков и объемов затрат за эти предельные границы. 

Следовательно, если влияние дополнительного стандарта на показатели разнонаправленное в рамках 
предельных границ показателей, следует сделать выбор – необходимо ли снижение сроков реализации за-
трат за счет увеличения затрат в рамках запланированного объема или следует сократить затраты за счет 
увеличения сроков отдельных работ в рамках общих запланированных сроков. При этом необходимо учесть 
влияние новых стандартов на риски реализации программы. Это возможно сделать, переводя все показате-
ли (время, финансы, уровень риска) в сопоставимые, балльные путем оценки экспертов и присваивая ка-
ждой группе показателей весовую оценку, отражающую важность времени, ресурсоемкости и изменения 
уровня риска для процесса реализации конкретной национальной программы или ее составляющих. Та-
ким образом, может быть получена единая балльная оценка эффекта от внедрения дополнительного стан-
дарта, максимизация которой возможна путем изменения влияния стандарта на показатели по отдельным 
направлениям (сроки, финансы, уровень риска) за счет изменения текста стандарта.
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Введение
«Государственный долг – это совокупность экономических отношений, возникающих между государст-

вом в лице органов власти, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, иностранными госу-
дарствами, международными финансовыми организациями, с другой стороны, при которых государство вы-
ступает в качестве заемщика и гаранта» [9]. 

На практике распространено мнение, что причиной возникновения долга является дефицит бюджетов.
1.  «Дефицит вынуждает отвлекать большее количество средств на обслуживание долга в ущерб расхо-

дам социально – экономического характера» [11].
2.  «Дефицит местного бюджета напрямую связан с муниципальным долгом» [2].
3.  «В условиях пандемии коронавируса субъекты Российской Федерации сталкиваются с угрозой образо-

вания существенного бюджетного дефицита и нарастающего государственного (муниципального) долга» [10]. 
Анализируя механизм формирования бюджетов различных уровней за 2003–2017 гг., авторы приходят к выво-

ду о том, что причиной государственного долга субъектов Российской Федерации (далее – РФ) и муниципальных 
образований является существующий налогово-бюджетный механизм, а именно несправедливое закрепление на-
логов среди бюджетов, а дефицит бюджета является не первопричиной, а следствием такого закрепления налогов.

1.  В условиях низкого уровня налоговых доходов «основным источником муниципальных финансов 
остаются межбюджетные трансферы, доля которых достигает 70 % доходов местных бюджетов. Доля мест-
ных налогов составляет не более 20 % налоговых доходов» [1]. 

2.  В составе налоговых доходов консолидированного бюджета субъектов РФ велика роль федеральных 
налогов, незначительна доля региональных и местных налогов (12,4 %) [6]. 

3.  «В федеральном бюджете сосредоточено 53,9 % всех налоговых доходов, 87,6 % неналоговых доходов, 
на 85 субъектов Федерации остается соответственно 46,1 % налоговых доходов и 12,4 % неналоговых доходов» [7].

Регионы отличаются друг от друга не только по уровню своего развития, но и по показателю «государствен-
ный долг». Так, по данным РИА Рейтинг, отношение госдолга субъекта РФ к налоговым и неналоговым дохо-
дам бюджета субъекта РФ в 2019 г. составило: по Алтайскому краю – 3,2 %; по Республике Мордовия – 211,2 %.

В этих условиях большое значение приобретает управление госдолгом, «основной задачей которого яв-
ляется оптимизировать затраты, которые возникают, когда финансируется дефицит бюджета» [5]. 

«Формы и методы долговой политики с каждым годом совершенствуются и приводят к сокращению рас-
ходов государства на обеспечение государственного займа» [8]. 

По мнению С. В. Бжихотлова, «большие размеры внутреннего и внешнего долга, а также рост расхо-
дов на его обслуживание актуализируют как саму проблему долга, так и направления совершенствования 
управления долгом» [4]. 

Исследование 
Рассмотрим внутренний и внешний долг РФ за 2010–2020 гг. (табл. 1). 

Таблица 1
Внутренний долг Российской Федерации за 2010–2020 гг.

Год

ВВП
Доходы федерального 

бюджета
Налоговые и не-

налоговые доходы
Внутренний долг

млрд 
руб.

темп 
ро-

ста,%

млрд 
руб.

в % 
от ВВП

дефицит, 
профи-

цит, млрд. 
руб.

млрд
руб.

в % 
от ВВП

млрд
руб.

в % 
от ВВП

в % к на-
логовым 
и ненало-

говым
доходам

2010 46 308,5 - 8 304,9 17,9 -1 812,0 8 304,6 17,9 2 940,39 6,3 35,4
2011 60 114,0 129,8 11 367,5 18,9 442,0 11 338,6 18,9 4 190,55 7,0 36,9
2012 68 103,4 113,3 12 855,5 18,9 -39,4 12 790,9 18,8 4 977,9 7,3 38,9
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Год

ВВП
Доходы федерального 

бюджета
Налоговые и не-

налоговые доходы
Внутренний долг

млрд 
руб.

темп 
ро-

ста,%

млрд 
руб.

в % 
от ВВП

дефицит, 
профи-

цит, млрд. 
руб.

млрд
руб.

в % 
от ВВП

млрд
руб.

в % 
от ВВП

в % к на-
логовым 
и ненало-

говым
доходам

2013 72 985,7 107,2 13 019,9 17,8 -323,0 12 968,8 17,8 5 722,24 7,8 44,1
2014 79 030,0 108,3 14 496,9 18,3 -334,7 14 385,9 18,2 7 241,17 9,2 50,3
2015 83 087,4 105,1 13 659,2 16,4 -1 961,0 13 399,0 16,1 7 307,61 8,8 54,5
2016 85 616,1 103,0 13 460,0 15,7 -2 956,4 13 307,9 15,5 8 003,46 9,3 60,1
2017 91 843,2 107,3 15 088,9 16,4 -1 331,4 15 047,4 16,4 8 689,63 9,5 57,7
2018 103 861,7 113,1 19 454,4 18,7 2 741,3 19 401,0 18,7 9 169,63 8,8 47,3
2019 109 193,2 105,1 20 188,8 18,3 1 974,3 20 114,1 18,4 10 171,93 9,3 50,6
2020 106 606,6 97,6 18 722,2 17,6 -4 099,3 17 594,2 16,5 14 790,47 13,9 84,1
Итого 906 749,8 - 160 818,2 17,7 -7 699,6 158 652,4 17,5 83 204,93 9,2 52,4
2020 г. 
к 2010 г., 

%
230,2 - 225,4 98,3 - 211,9 92,2 5 раз 220,6 237,6

Источники: [12; 13; 14; 15; 16]

Согласно данным таблицы 1, в 2020 г. по сравнению с 2010 г.:
 – ВВП увеличился в 2,3 раза;
 – доходы федерального бюджета увеличились в 2,25 раза, что привело к снижению доли на 1,7% в про-

центах от ВВП;
 – в 2020 г. дефицит составил 21,9 % от доходов бюджета, что вызвано снижением ВВП на 2,4%; 
 – налоговые и неналоговые доходы увеличились в 2,1 раза, в то же время снизились на 7,8 % в про-

центах от ВВП;
 – внутренний долг увеличился в 5 раз, в процентах от ВВП – в 2,2 раза  (в 2010 г. – 6,3 % от ВВП, 

в 2020 г. – 13,9 % от ВВП);
 – увеличение собственных доходов в меньшем размере (в 2,1 раза), чем доходы федерального бюдже-

та (в 2,25 раза), привело к увеличению внутреннего долга в процентах от собственных доходов бюджета 
в большем размере (в 2,37 раза) (в 2010 г. – 35,4 %, в 2020 г. – 84,1 %).

Максимальное значение внутреннего долга к объему ВВП Россия имеет в 2020 г. (13,9 %). Совокупный госу-
дарственный долг (внутренний и внешний) в 2020 г. составил 19 % от ВВП (в бюджете на 2021 г. – 20,3 % от ВВП).  

Для сравнения: в 2020 г. государственный долг США составил 27,553 трлн долл. США при ВВП  
20,81 трлн долл. США (в 2010 г. – 13,528 трлн долл. США). При этом ВВП США на душу населения по итогам 
2019 г. составил 65,25 тыс. долл. США [17]. В России ВВП на душу населения – 11,6 тыс. долл. США. Государ-
ственный долг Китая в 2019 г. составил 52,6 % от ВВП, ВВП на душу населения – 10,52 тыс. долл. США [18].

Рассмотрим объемы государственного внешнего долга РФ за 2010–2020 гг. (табл. 2).
Согласно данным таблицы 2, внешний долг России в 2020 г. по сравнению с 2010 г. уменьшился на 3,8 %, 

его доля в ВВП уменьшилась с 32 % в 2010 г. до 30 % в 2020 г. или на 6,3 %.
Наиболее резкий рост средств ФНБ произошел в 2020 г.  (рост против 2019 г. на 74,2 %), увеличился 

и внутренний долг (на 45,4 %). Величина Фонда национального благосостояния увеличилась в 5 раз, по от-
ношению к ВВП – в 2,2 раза.

Золотовалютные резервы России достигли исторического максимума в августе 2020 г. – 600,7 млрд долл. 
США, превысив показатель достаточности.

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Объем государственного внешнего долга РФ

Год

Внешний долг
Фонд националь-
ного благосостоя-

ния, млрд руб.

Внутренний 
долг, млрд 

руб.

Золотовалютные резервы Цена 
на нефть, 

долл. США/
барр.

млрд 
долл. 
США

в % 
от ВВП

млрд долл. 
США

достаточная 
сумма

2010 488,5 32 2 695,52 2 940,39 479,4 238,4 79,6

2011 538,8 26 2 794,43 4 190,55 498,6 279,5 111,0

2012 636,4 29 2 690,63 4 977,9 537,6 315,7 111,4

2013 728,8 32 2 900,64 5 722,24 509,6 352,0 108,8

2014 599,9 29 4 388,09 7 241,17 385,4 282,8 98,9

2015 518,4 38 5 227,18 7 307,61 368,4 198,2 52.4

2016 511,7 40 4 359,16 8 003,46 377,7 200,3 44,0

2017 518,4 33 3 752,94 8 689,63 432,7 218,3 54,53

2018 455,1 27 4 036,07 9 169,63 468,5 195,3 72,93

2019 491,4 29 7 773,62 10 171,93 554,3 208,9 63,33

2020 470,1 30 1 3541,7 14 790,47 595,8 н/д 51,8

2020 
к 2010, 

%
96,2 93,7 5 раз 5 раз 124,3 - 65,1

Источники: [19; 20; 21; 22]

В 2020 г. падение цен на нефть составило 34,9 % против цен 2010 г. Максимальная цена на нефть была 
в 2012 г. (111,4 долл. США за баррель), минимальная – в 2016 г. (44,0 долл. США за баррель). Цены на нефть 
марки Brent резко снизились в 2008 г.  (на 54,5 %), в 2014 г.  (на 43,8 %), на нефть марки Urals – в 2015 г. 
(на 47,5 %), то есть в кризисные периоды. После заключения Соглашения с ОПЕК+ цены на нефть повысились.

Таблица 3
Долг субъектов РФ и муниципальных образований

Год

Доходы консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ, млрд руб.

Объем госдолга субъектов РФ 
и муниципальных образований, 

млрд руб.

Объем госдолга,
в % к

всего

в том чи-
сле на-

логовые 
и ненало-
говые до-

ходы

дефицит/ 
профицит

всего
субъектов 

РФ
муниципа-

литетов
доходам 

бюджетов

налоговым 
и неналого-

вым доходам

2010 6 537,3 5 025,6 -99,5 1 265,8 1 096,0 169,8 19,4 25,2

2011 7 644,2 5 875,4 -34,9 1 387,3 1 171,8 215,5 18,1 23,6

2012 8 064,5 6 384,4 278,6 1 596,7 1 351,4 245,3 19,8 25,0
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Год

Доходы консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ, млрд руб.

Объем госдолга субъектов РФ 
и муниципальных образований, 

млрд руб.

Объем госдолга,
в % к

всего

в том чи-
сле на-

логовые 
и ненало-
говые до-

ходы

дефицит/ 
профицит

всего
субъектов 

РФ
муниципа-

литетов
доходам 

бюджетов

налоговым 
и неналого-

вым доходам

2013 8 165,1 6 588,5 -641,4 2 026,4 1 737,5 288,9 24,8 30,7

2014 8 905,6 7 177,3 -447,6 2 402,7 2 089,5 313,2 27,0 33,5

2015 9 308,1 7 625,1 -171,6 2 660,7 2 318,6 342,1 28,6 34,9

2016 9 923,8 8 289,3 -12,6 2 717,5 2 353,2 364,3 27,4 32,8

2017 10 758,1 8 986,5 -51,9 2 683,4 2 315,4 368,0 24,9 29,9

2018 12 392,4 10 222,2 510,3 2 578,2 2 206,3 371,9 20,8 25,2

2019 13 568,0 10 990,9 4,7 2 493,2 2 113,0 380,2 18,4 22,7

2020 14 897,5 10 796,5 -676,6 2 884,3 2 496,6 387,7 19,4 26,7

Итого 110 164,6 87 961,7 -1 342,5 24 696,2 21 249,3 3 446,9 22,4 28,1
2020 
к 2010, 

%
227,9 214,8 - 227,9 227,8 228,3 100,0 105,9

Источники: [13; 14; 15; 24]

Из данных таблицы 3 следует, что в 2020 г. по сравнению с 2010 г.:
 – доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились в 2,27 раза, в том числе налоговые 

и неналоговые доходы – в 2,15 раза;
 – доходы бюджетов субъектов РФ и объемы госдолга субъектов РФ и муниципальных образований уве-

личились в одинаковом размере (в 2,28 раза);
 – объем госдолга субъектов РФ стал увеличиваться, начиная с 2013 г. В 2017–2019 гг. наблюдается сни-

жение долга. В 2020 г. величина долга резко увеличилась (в связи с пандемией COVID-19);
 – доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ имели профицит в 2012 г. (3,4 % от доходов бюд-

жета), в 2018 г. – 4,1 % и в 2019 г. -0,03 %. В 2010 г. дефицит бюджета составил 99,5 млрд руб. (1,5 % от до-
ходов), в 2020 г. – 676,6 млрд руб. (4,5 %);

 – объем государственного долга субъектов РФ и муниципалитетов увеличился в 2,27 раза (19,4 % дохо-
дов бюджета в 2010 г. и 2020 г.); в 2014–2015 г. показатель имел максимальное значение (27,0–28,6 %), в про-
центах от налоговых и неналоговых доходов бюджетов увеличился с 25,2 % в 2010 г. до 26,7 % в 2020 г. или 
на 5,9 %. Максимальное значение показатель имел в 2014–2015 гг. (33,5–34,9 %);

 – вывод А. А. Белостоцкого [3] об имеющейся тенденции снижения удельного веса налоговых и нена-
логовых доходов до 81,0 % в 2019 г. подтверждается данными за 2020 г. (72,5 %); 

 – снижение собственных доходов бюджетов, увеличение государственного долга субъектов РФ в абсо-
лютном выражении на 383,6 млрд руб. (или на 18,1 %) привели к увеличению в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
объема госдолга в процентах от доходов бюджета от 18,4 % до 19,4 %, в процентах к собственным доходам 
бюджетов – с 22,7 % до 26,7%. Отношение суммарного государственного долга к объему налоговых и нена-
логовых доходов бюджетов на начало 2020 г. составило 22,55 (от 0 % в г. Севастополь и Сахалинской обла-
сти до 211,2 % в республике Мордовия).

Окончание табл. 3
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На 1 января 2020 г. 37 регионов имели госдолг, превышающий половину собственных доходов бюдже-
тов, из них 14 регионов – превышающий 70 % собственных доходов бюджетов. 

Из сравнения данных таблиц 1 и 3 видно, что в 2020 г. по сравнению с 2010 г. внутренний долг РФ в аб-
солютном выражении увеличился в 5 раз, в процентах к собственным доходам бюджета – в 2,37 раза, долг 
субъектов РФ и муниципальных образований – в 2,27 раза, в процентах от собственных доходов – на 5,9 %. 
В 2011 г. у 68 субъектов РФ суммарный объем государственного долга субъекта РФ был меньше 50 % объ-
ема собственных доходов консолидированного бюджета, у трех регионов – от 50 до 60%, четырех регио-
нов – от 60 до 70 %, пяти регионов – свыше 70 %. В 2019 г. у шести регионов госдолг превышал 70 % объема 
собственных доходов бюджета, у одиннадцати регионов – от 60–70 %, у десяти регионов – от 50 % до 60 %, 
и лишь 55 регионов имели долг на уровне менее 50 % собственных доходов бюджета.

Для обобщения выводов составим сводную таблицу долга за 2010–2020 гг. (табл. 4).

Таблица 4
Внутренний государственный долг РФ и долг субъектов РФ и муниципальных образований 

за 2010–2020 гг.

Показатель РФ Субъекты РФ Всего

ВВП, млрд руб. 906 749,8 - 906 749,8

Доходы бюджетов, млрд руб. 160 618,2 110 164,6 270 782,8

Доходы бюджетов, % 59,3 40,7 100,0

Налоговые и неналоговые доходы, млрд руб. 158 652,4 87 961,7 246 614,1

Налоговые и неналоговые доходы, % 64,3 35,7 100,0

Межбюджетные трансферты, млрд руб. 1 965,8 22 202,9 24 168,7

в % от доходов 1,2 20,1 100,0
в % от общей суммы трансфертов 8,1 91,9 100,0

Внутренний долг, млрд руб. 83 204,93 24 696,2 107 901,13

в % от ВВП 9,2 - 11,9

в % от налоговых и неналоговых доходов 52,4 28,1 43,7

Дефицит бюджетов, млрд руб. 7 699,6 1 342,5 9 042,1

Отношение госдолга к дефициту, раз 10,8 18,4 11,9
Составлено авторами по материалам исследования

В целом за период с 2010 г. по 2020 г.:
 – доходы федерального бюджета составляют 17,7 % от ВВП;
 – налоговые и неналоговые доходы – 17,5 % от ВВП;
 – внутренний долг – 9,2 % от ВВП и 52,4 % от налоговых и неналоговых доходов бюджета;
 – внутренний долг РФ в 10,8 раз превышает величину дефицита. Дефицит консолидированных бюд-

жетов субъектов РФ составил 1342,5 млрд руб.;
 – долг муниципальных образований (3446,9 млрд руб.) составил 13,9 % от общего объема госдолга 

субъектов РФ и муниципальных образований;
 – объем госдолга составляет 22,4 % доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ и 28,1 % 

от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджетов.
В доходах федерального бюджета сосредоточено 59,3 % общей суммы доходов, 64,3 % собственных до-

ходов, 1,2 % всей суммы межбюджетных трансфертов, в доходах консолидированного бюджета субъектов 
РФ – соответственно 40,7 %, 35,7 %, 98,8 %.
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Рассмотрим структуру государственного долга субъектов и муниципальных образований (табл. 5).

Таблица 5
Структура госдолга субъектов РФ и муниципальных образований

Показатель 2010 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2020 г. 

к 2010 г., %

Государственный долг субъектов РФ
Госдолг – всего, млрд.руб. 1 096,0 1 171,8 2 318,6 2 353,2 2 315,4 2 206,3 2 113,0 2 496,0 227,7
Государственные ценные бу-
маги, млрд.руб. 407,2 343,9 432,8 457,5 548,5 551,4 588,5 769,9 189,1

Кредиты банков, млрд.руб. 200,4 282,2 933,0 808,5 667,0 636,0 575,8 568,1 283,5
Бюджетные кредиты, млрд.руб. 340,1 419,4 808,7 990,5 1 010,3 940,0 876,8 1 094,1 321,7

Долг муниципальных образований 
Долг – всего, млрд.руб. 169,8 215,5 342,1 364,3 368 371,9 380,2 387,7 228,3
Муниципальные ценные бу-
маги, млрд.руб. 8,3 7,2 10,2 15,5 21,1 18,1 21,3 24,6 296,4

Кредиты банков, млрд.руб. 71,9 97,2 205,5 226,8 241,2 256,5 259,5 264,7 368,1

Бюджетные кредиты, млрд.руб. 63,4 82,1 102,8 103,8 90,4 86,5 92,1 91,2 143,8
Источник: [23]

Согласно данным таблицы 5, в 2020 г. по сравнению с 2010 г.:
 – доля государственного долга субъектов РФ в общей сумме государственного долга осталась без из-

менения (86,5 %);
 – доля государственных ценных бумаг уменьшилась с 37,1 % до 30,8 % или на 17,0%, при этом резкое 

падение доли ценных бумаг имело место в 2015 г. (18,7 %), 2016 г. (19,4 %);
 – доля кредитов кредитных организаций с 18,3 % увеличилась до 22,8 % или на 24,6 %, в 2015 г. доля 

кредитов банков увеличивалась до 40,2 %; 
 – доля бюджетных кредитов из года в год увеличивается, их доля в 2020 г. достигла 43,8 %, увеличив-

шись с 31,0 % в 2010 г. на 41,3 % (ставка по бюджетным кредитам намного меньше ставок по кредитам, пре-
доставляемым кредитными учреждениями); 

 – доля государственных гарантий уменьшилась с 10,6 % до 1,5 %;
 – в составе долга муниципальных образований доля кредитов банков увеличилась с 42,3 % до 68,3 % 

или на 61,5 %;
 – доля бюджетных кредитов уменьшилась с 37,3 % до 23,5 % или на 37,0 %;
 – незначительна доля муниципальных ценных бумаг (6,3 % в 2020 г.), муниципальных гарантий (1,6 % 

в 2020 г.). 
Рассмотрим основные показатели исполнения местных бюджетов в РФ (табл. 6).

Таблица 6
Основные показатели исполнения местных бюджетов в РФ

Показатель 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2019 г., %

Доходы – всего, млрд руб. 4 722,8 5 049,9 106,9
Собственные доходы, млрд руб. 3 176,7 3 402,0 107,1

Налоговые и неналоговые доходы, млрд руб. 1 607,7 1 647,3 102,5

в том числе налоговые доходы, млрд руб. 1 340,7 1 404,5 104,8



39

Актуальные вопросы управления  

Показатель 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2019 г., %

то же, в % к собственным доходам 42,2 41,3 -

Межбюджетные трансферты, млрд руб. 1 569,0 1 754,7 111,8
то же, в % к собственным доходам 49,4 51,6 -

в том числе:

дотации, млрд руб. 437,6 544,7 124,5

то же, в % от межбюджетных трансфертов 27,9 31,0 -
субсидии, млрд руб. 852,9 909,1 106,6

то же, в % от межбюджетных трансфертов 54,4 51,8 -

Объем муниципального долга, млрд руб. 380,3 387,4 101,9

то же, в % от налоговых и неналоговых доходов 23,6 23,5 -
Источник: [24]

Как следует из данных таблицы 5, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. доходы местных бюджетов увели-
чились на 6,9 %, в том числе собственные доходы – на 7,1 %, из них межбюджетные трансферты на 11,8 % 
(их доля в процентах к собственным доходам увеличилась с 49,4 % до 51,6 %. Таким образом, доходы мест-
ных бюджетов формируются на 1/2 за счет межбюджетных трансфертов (доля дотаций составила в 2020 г. 
31,0 %, доля субсидий – 51,8 %). Объем долга муниципальных образований увеличился на 1,9 % и составил 
в 2020 г. 23,5 % от величины налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.

Заключение
При увеличении в 2020 г. по сравнению с 2010 г. объема ВВП в 2,3 раза внутренний долг РФ увеличил-

ся в 5 раз, его доля в ВВП с 6,3 % до 13,9 %, с 35,4 % собственных доходов бюджета до 84,1 %, что обуслов-
лено снижением налоговых и неналоговых доходов в ВВП с 17,9 % до 16,5 %.

При уменьшении внешнего долга РФ в 2020 г. по сравнению с 2010 г. на 3,8% его доля в ВВП снизи-
лась с 32 % до 30 %.

В 2020 г. по сравнению с 2010 г. средства Фонда национального благосостояния увеличились в 5 раз 
(при снижении цены на нефть на 34,9 %).

Объем государственного долга субъектов РФ и муниципальных образований увеличился по сравнению 
с 2010 г. в 2,27 раза, в том числе объем государственного долга в процентах от налоговых и неналоговых 
доходов – с 25,2 % до 28,1 %. Доля собственных доходов в консолидированном бюджете субъектов РФ име-
ет тенденцию к снижению.

Государственный долг субъектов РФ на 1 января 2020 г. превышает 50 % объема налоговых и неналого-
вых доходов в 37 субъектах РФ, из них в 14 субъектах – более 70 %.

Внутренний долг РФ в целом за 2010–2020 гг. превышает величину дефицита федерального бюджета 
за этот период в 10,8 раза, долг субъектов РФ дефицит соответствующих бюджетов в 18,4 раза. 

Наличие госдолга не связано с дефицитом бюджетов. Так, государственный долг РФ в 2019 г. составил 
10 171,93 млрд руб. при профиците бюджета за этот период в сумме 1 974,3 млрд руб. Внутренний долг субъ-
ектов РФ в 2019 г. составил 2 493,2 млрд руб. при профиците бюджета в сумме 4,7 млрд руб. 

Наличие государственного долга субъектов РФ и муниципалитетов связано с закреплением за ними ма-
лоэффективных налогов, а также передачей на низший уровень управления функций без их подкрепления 
финансами. Местные бюджеты наполовину формируются за счет межбюджетных трансфертов. В величине 
налоговых доходов местных бюджетов за 2020 г. (1404,5 млрд руб.) доля федерального налога НДФЛ соста-
вила 907,2 млрд руб. или 64,8 % (доля местных налогов не превышает 1/3 доходов бюджетов). 

Исследование свидетельствует о наличии прямой зависимости долга субъектов РФ и муниципалитетов 
от налоговых и неналоговых доходов. 

Окончание табл. 6
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В целях сокращения долга субъектов РФ и долга муниципальных образований необходимым является 
перезакрепление налоговых доходов в их пользу.
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Введение
На сегодняшний день многие компании и организации стараются как можно эффективнее использо-

вать все ресурсы для ведения свей деятельности. На рынке предлагается значительное количество различ-
ных информационных систем на любой вкус и бюджет. Среди них можно выделить CRM (от англ. Customer 
Relationship Management – «управление отношениями с клиентами»), ERP (от англ. Enterprise Resource 
Planning – «планирование ресурсов предприятия»), систему электронного документооборота (далее – СЭД) 
и др. Кроме частного сектора современные информационные технологии стали внедряться и в государст-
венный сектор. В 2017 г. Д. А. Медведевым было подписано распоряжение № 1632-р «Об утверждении про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. Данная программа рассчитана на срок с 2017 г. 
по 2030 г., ее цель – создать информационное общество в Российской Федерации, в которую входят также 
создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации. 
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Помимо этого, все чаще встает вопрос о формировании цифрового правительства. Данная програм-
ма подразумевает удобное взаимодействие между государственными и муниципальными органами и насе-
лением. Цель заключается в том, чтобы наладить бесшовную связь между различными порталами, сделать 
удобные сервисы и увеличить скорость ответа при запросах той или иной информации. В рамках данного 
направления как раз формируется система электронного документооборота между государственными и му-
ниципальными организациями.

Преимущества от внедрения СЭД
Можно заметить, что цифровая трансформация протекает во многих отраслях. СЭД внедряется во мно-

гие государственные учреждения, особенно при следовании государственной программы по созданию «элек-
тронного правительства». При внедрении системы в организации повышается уровень исполнительской дис-
циплины, так как СЭД позволяет: 

 – вести учет (регистрировать и однозначно идентифицировать документ);
 – предоставлять доступ (параллельно выполнять операции, тем самым сокращая время движения до-

кументов и повышая оперативность их исполнения);
 – хранить документы;
 – принимать управленческие решения, основываясь на данных из отчетов;
 – искать документы, основываясь на гибком поиске.
Цель СЭД заключается в упрощении работы с документами для каждого сотрудника организации. На-

пример, без СЭД на поиск документов уходит большое количество времени, в то время как при наличии си-
стемы сотрудник сможет без труда найти нужный документ по заданным атрибутам. При традиционном под-
ходе к документообороту, реализуемому на бумажном носителе, достичь такого не получится [7]. 

Еще одна задача СЭД – обеспечивать контроль над исполнением заданий и поручений. Любое должност-
ное лицо в организации сможет без труда понять, на каком этапе находится его поручение.  

Мировая практика, подкрепляемая рядом исследований, показывает, что принимая решение о внедре-
нии СЭД организации, как правило, преследуют три цели: повысить свою эффективность, оптимизировать 
бизнес-процессы и обеспечить соответствие законодательным требованиям [12]. 

Анализ системы электронного документооборота в государственных организациях
В 2013 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации провело исследо-

вание по количеству внедренных систем электронного документооборота в федеральные органы испол-
нительной власти. Согласно данному исследованию, в 2013 г. СЭД активно использовался только 14 
из 79 ведомств. Только 17 ведомств имели подключение к системе, обеспечивающей межведомственный 
электронный документооборот [11]. С тех пор ситуация менялась в лучшую сторону, и в 2021 г. Аппа-
рат Правительства Российской Федерации выпустил постановление,  согласно которому все федераль-
ные органы исполнительной власти должны быть подключены к межведомственному электронному до-
кументообороту новой версии 2.7.1. 

На данный момент есть два варианта внедрения СЭД в орган власти: внедрение СЭД во все ведом-
ство и подключение одной системы между различными органами власти. Разберем каждый из вариантов 
более подробно. 

При первом варианте СЭД внедряется во все государственные учреждения: и в центральный аппарат, 
и в территориальные управления, расположенные в регионах Российской Федерации. Пример такого вне-
дрения можно найти в Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации. 

При втором варианте к одной СЭД подключаются несколько государственных организаций. Например, 
в некоторых регионах к внедренной в областное правительство СЭД подключаются местные органы госу-
дарственной власти, тем самым создавая возможность расписывать резолюции из одного ведомства в другое. 

Анализ внедрения СЭД в органах власти
В основную деятельность многих государственных органов входит рассмотрение заявлений по Указу Прези-

дента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
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граждан и организаций» [1]. Традиционный бумажный документооборот в органах государственной власти проте-
кает чрезвычайно долго и влечет значительные затраты ресурсов на функционирование почтовых служб и канце-
лярии. Заявитель оперативно не может узнать, на какой стадии находится его обращение.  

До внедрения СЭД процесс был следующим: заявитель отправлял обращение в государственный орган 
на бумажном носителе или по электронной почте. Документ регистрировался на бумажном носителе и пе-
редавался для расписывания резолюций от руководителя до конечного исполнителя. Минусы у такого про-
цесса были следующие: 

 – одновременно с оригиналом документа не могли работать больше одного сотрудника; 
 – оригинал документа мог быть испорчен или потерян; 
 – для хранения документов приходилось отводить специальные помещения.
При внедрении СЭД все эти проблемы очень легко решаются. Карточка документа с отсканированным 

файлом заводится в системе и попадает всем заинтересованным лицам. Таким образом, с документом од-
новременно могут работать несколько сотрудников, а освободившееся место можно использовать более ра-
ционально. СЭД позволяет повысить исполнительскую дисциплину при подготовке документов, принимать 
управленческие решения на основании данных и отчетов по документообороту, снизить число потерь и ор-
ганизовать прозрачные процессы, допускающие контроль на каждой стадии [4]. Важность задачи состоит 
в том, что без правильно налаженного процесса документооборота будет невозможно наладить остальные 
процессы по организации работы в рамках проекта «Цифровое правительство», так как не будет четко по-
строенной системы по обмену документами [9]. 

Специфика внедрения СЭД в органы власти
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что система электронного документооборота нуж-

на в органе власти для оптимизации работы. В 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Логично предположить, что с приходом такого проекта многие государственные 
органы начнут оптимизировать и цифровизировать свою работу. 

В 2017 г. вышел Указ Президента Российской Федерации № 171 «О мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения граждан и организаций», согласно которому государственные органы и организации должны 
предоставлять отчет о работе по рассмотрению обращений граждан по Федеральному закону от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [3]. Со временем появил-
ся портал ССТУ.РФ, куда государственные органы стали выгружать отчеты по работе с обращениями гра-
ждан. Соответственно, СЭД должна иметь функции: 

 – регистрации и обработки всех обращений согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения граждан и организаций»;

 – контроля рассмотрения обращений, их сроков и фиксирование результатов;
 – интеграции с порталом ССТУ.РФ для передачи информации о рассмотрении обращения [5]. 
Для обмена документацией существует специальный межведомственный электронный документообо-

рот (далее – МЭДО). К данной системе подключены органы власти и государственные организации. Дан-
ная система нужна для безопасного обмена информации. Соответственно, СЭД должна иметь возможность: 

 – загрузки, регистрации и обработки документов, поступивших по МЭДО; 
 – отправки документов по МЭДО; 
 – хранения истории взаимодействия с МЭДО.
Среди всего прочего, СЭД должна обладать возможностью взаимодействия с Единым порталом госу-

дарственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и Системой межведомственного электронного взаимодейст-
вия (СМЭВ).

Методология проведения статистического анализа патентных данных
Для того чтобы понять, в каком направлении будет идти развитие системы электронного документообо-

рота, был проведен анализ патентных данных за период с 2015 г. по 2019 г. Для проведения статистическо-
го анализа патентных данных целесообразно пользоваться двумя поисковыми системами по патентам: Ян-
декс.Патент и Google Patents. 
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Поисковая система Яндекс.Патент использовалась для анализа тенденции на российском рынке, клю-
чевые слова были следующими: «СЭД», «система электронного документооборота», «электронный доку-
ментооборот» и «документооборот». Для актуальности информации был выбран период с 2015 г. по 2019 г.

В результате было получено 128 патентов и заявок по рассматриваемой тематике. Поисковый запрос 
в международной базе патентной информации показал статистические данные о компаниях, участвующих 
в патентовании, ключевых направлениях международной патентной классификации (далее – МПК) и техно-
логических методах, запатентованных каждой компанией.

По данному запросу была проанализирована динамика выдачи патентов и патентных заявок за послед-
ние 5 лет (рис. 1). Пик по количеству патентов был в 2017 г.: СЭД было выдано 33 патента. Наименьшее ко-
личество патентов было выдано в 2019 г. – 11 документов.  Это можно объяснить тем, что с течением вре-
мени гораздо сложнее придумывать новые технологии, не запатентованные ранее. В связи с тем, что СЭД 
появилась на российском рынке относительно недавно, многие разработчики и компании стали изобретать 
и патентовать свои идеи касательно данной системы.  

Далее был сформирован второй запрос в патентной поисковой системе Google Patents по определенным 
ранее подклассам МПК, запрос составлен по ключевым словам и рассматривался в период 2015–2019 гг. 
На основе полученных данных были выделены страны-лидеры по патентованию за 10 лет, была проанализи-
рована динамика выдачи патентов по 4 наиболее значимым подклассам за последние 10 лет в России и в ве-
дущих странах мира. Далее построены графики, отражающие патентную активность компаний-лидеров от-
расли в России и за рубежом за последние 10 лет. 

В качестве последующего шага исследовательской работы был произведен анализ патентных портфе-
лей выявленных компаний-лидеров, а также определены наиболее востребованные технологии искусствен-
ного интеллекта для патентной аналитики на основе исторических данных.

Анализ исследования крупных патентообладателей
Для понятия развития технологии СЭД и выявления патентных тенденций в этой области был 

сформирован запрос в патентных поисковых системах Яндекс.Патент и Google Patents на выдачу патентов 
за последние 5 лет. На рисунке 2 наглядно показаны произошедшие изменения. 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Количество патентов по СЭД по годам
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Из рисунка 2 видно, что число патентов составляет лишь малую долю от общего числа поданных зая-
вок. Это говорит о трудности выполнения условий для приобретения патента. Также отмечается тенденция 
к увеличению количества патентных заявок за последние годы, хотя и наблюдается снижение заявок в 2019 г. 
Такая положительная тенденция свидетельствует о растущем интересе к области применения новейших тех-
нологий для целей патентного анализа. 

Во время исследования было выявлено несколько компаний, которые чаще остальных подавали патентные 
заявки на технологии в области EDMS (системы управления документами). Рассмотрим две организации, ко-
торые имеют максимальное число патентов и патентных заявок в области системы управления документами.

Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на защите данных – Commvault Systems, 
поэтому не удивителен тот факт, что большинство патентов разработано как раз в области управления база-
ми данных, резервных копирований и защиты информации. В последнее время на рынке информационных 
технологий мы можем наблюдать тренд по переводу всевозможных данных в облачную систему. Commvault 
Systems изобретает различные системы для плавного и безопасного перехода в облачную систему произво-
дителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также сервисов информационных тех-
нологий и консалтинговых услуг (рис. 3).

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Статистика по Commvault Systems 
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Рис. 2. Распределение выданных в 2015–2019 гг. патентов и патентных заявок в мире 
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Также как и Commvault Systems, компания Pearson Education занимается разработкой в области систем 
управления базами данных и систем резервного копирования (рис. 4). Данная компания занимается пре-
доставлением контента, оценки и цифровых услуг учащимся, учебным заведениям, работодателям, пра-
вительствам и другим партнерам по всему миру. В компании работает свыше 22 000 сотрудников в раз-
личных странах, поэтому она стремится соответствовать всем требованиям современного мира, чтобы 
предлагать своим клиентам наиболее качественные и безопасные услуги. Мы также можем наблюдать, 
что у компании присутствуют патенты в области разработок для мобильных версий и машинного обуче-
ния. Среди таких патентов можно выделить разработку мобильных приложения для взаимодействия до-
кументов и различных участников платформы компании, которая позволяет быстро находить и использо-
вать всю информацию, а также обмениваться ей.

С точки зрения пользовательского опыта, в классическую СЭД добавить практически нечего. Поэтому, 
как мы видим из анализа исследования выше, основными патентами в области СЭД становятся внутренние 
системы для более комфортной и безопасной работы. Многим организациям от СЭД нужна только возмож-
ность ведения документооборота, так как все остальные системы уже имеются, поэтому появляется требо-
вание в правильной интеграции всех систем. Часто бывает, что данные требования становятся ключевым 
фактором при выборе той или иной системы.

Тенденции развития системы электронного документооборота
В 2020 г. пандемия COVID-19 стала одной из главных причин для внедрения СЭД. В связи со всеобщей 

изоляцией стало невозможно вести документы на бумажном носителе. Рост рынка СЭД за 2020 г. по предва-
рительным оценкам составил порядка 9 %, что на 1–2 % больше показателей 2019 г.  На рисунке 5 представ-
лен график развития СЭД на российском рынке. Стоит отметить и тот факт, что за последние несколько лет 
повысился спрос на отечественные системы, так как они ничуть не уступают западным, а стоят дешевле [10]. 

Самыми востребованными пользовательскими функциями являются возможность использования элек-
тронной подписи, автоматическое распознавание текстов документов, создание приложений под мобиль-
ные устройства на базе IOS и Android, возможность подключения в закрытую корпоративную сеть из лю-
бой точки мира, формирование различных отчетов для принятия решений, использование штрих-кодов 
и QR-кодов. На сегодняшний день системы электронного документооборота имеют практически одинако-
вый набор функций, поэтому большое количество разработок ведется в части безопасности системы. Глав-
ным требованием во многих государственных организациях – это полный переход на отечественное про-
граммное обеспечение.  Формально для соответствия политике импортозамещения продукт должен быть 
создан отечественным производителем, быть в реестре Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации и поддерживаться СПО. Многие системы подходят под эти 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 4. Статистика по Pearson Education
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требования, и у большинства систем есть как десктопные (от англ. desktop – рабочий стол компьютера), 
так и веб-клиенты. Однако веб-клиент, как правило, уступает по своей функциональности десктопному, 
который работает в полную силу только на Windows. Также многие СЭД были разработаны под использо-
вание Microsoft Office, и теперь в срочном порядке требуется переходить на отечественные аналоги [14]. 

Если говорить о глобальной тенденции развития СЭД, то банковский сектор предъявляет все больше но-
вых требований при внедрении и обеспечении уже имеющихся систем. Это говорит о том, что организации 
стремятся сделать свои продукты наиболее удобными и безопасными в работе [13]. 

Среди популярных нововведений совершенствуется не столько пользовательский интерфейс, сколько 
технические нововведения, которые простой пользователь вряд ли заметит. Данные новшества служат для 
обеспечения более стабильной и безопасной работы системы [6]. Среди таких тенденций стоит выделить: 

 – управление базами данных; 
 – совершенствование систем резервного копирования;
 – совершенствование безопасности системы.

Вывод
Таким образом, можно сделать вывод, что СЭД является популярной системой для внедрения в различ-

ные организации. Кроме того, специфика внедрения СЭД в государственный орган отличается от внедрения 
в любую коммерческую организацию прежде всего повышенными требованиями к безопасности и возмож-
ностью интегрирования с различными системами [8]. При внедрении необходимо провести анализ бизнес-
процессов, разобраться с маршрутами входящих, исходящих и внутренних документов. Государственный 
орган не может существовать самостоятельно, он всегда контактирует с гражданами и другими организаци-
ями, поэтому необходимо предусмотреть возможность интеграции внедряемой СЭД с различными продук-
тами, а также сделать открытым API (от англ. Application Programming Interface – «программный интерфейс 
приложения»). После проведенного анализа необходимо разработать регламент процессов, провести обуче-
ние, настроить все рабочие места и обеспечить возможность обращения в техническую поддержку. Только 
предусмотрев все эти меры, можно сказать, что внедрение получится и продукт будет пользоваться спросом. 
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Рис. 5. Объем российского рынка СЭД
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Введение

Неопределенность и риски являются неотъемлемой частью любой деятельности человека, особенно с ри-
ском всегда сопряжена деятельность предпринимателя или менеджера проекта. С социально-экономической точ-
ки зрения риск – неотъемлемая составляющая хозяйственного механизма и производственных отношений. Одним 
из важных и основных процессов менеджмента является управление рисками. Риск – следствие неопределенности.

Проекты, как и любая деятельность, связанная с созданием уникального результата, подвержены рискам. 
Трактовать риск как негативное событие неправильно, ведь его значение для проекта гораздо шире поня-
тий «хорошо» или «плохо». Несомненно, риски могут приводить к катастрофическим последствиям, но это 

© Почивалов А.В., Сысолятин А.В., 2021.  
Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
© Pochivalov A.V., Sysolyatin A.V., 2021.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



53

Актуальные вопросы управления  

не проблема риска как такового, а проблема неправильного и неэффективного управления рисками. Риск по-
могает найти слабое место в проекте, которое может привести к дополнительным финансовым и временным 
затратам. При этом риск может показать место проекта, которое при правильном управлении даст возмож-
ности, например, для улучшения качества, уменьшения сроков и затрат. Поэтому для проекта важно иметь 
постоянную, правильно выстроенную и эффективную систему управления рисками.

Различные авторы и стандарты трактуют понятие «управление рисками» по-разному, часто не учитывая 
особенностей рисков, поэтому главной целью статьи является рассмотрение отношения различных авторов 
к данному понятию и предложение собственного варианта.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1)  рассмотреть основные причины неопределенности и возникновения рисков;
2)  проанализировать интерпретации и содержание понятий «управление рисками» и «риск-менеджмент»;
3)  определить группы трактовок понятий;
4)  выделить задачи, которые предстают перед процессом управления рисками;
5)  предложить и обосновать собственную интерпретацию определения, учитывающую особенности про-

цесса управления рисками в проектной деятельности.

Теория и методы
Возникновение неопределенности и, как следствие, рисков связано, прежде всего, с невозможностью за-

ранее определить течение каких-либо процессов. К таким процессам можно отнести темпы развития науч-
но-технического прогресса, природно-климатические явления, изменение спроса и предпочтений клиента, 
а также ограниченность ресурсов компании. Так или иначе невозможно иметь абсолютно полную инфор-
мацию о том или ином предмете и явлении. Не стоит забывать и о неопределенности действий со стороны 
конкурентов, партнеров и поставщиков, в условиях конкуренции свойственно скрывать ту или иную инфор-
мацию. При этом любые управленческие решения, которые необходимо принимать в ходе планирования или 
реализации проекта, несут неопределенность, а следовательно, и риск [3]. 

Стоит отметить, что в отечественной и зарубежной литературе нет единой интерпретации понятия «риск». 
Каждый автор или стандарт трактует его по-своему и часто рассматривает с одной стороны. Для дальнейшей 
работы воспользуемся интерпретацией понятия «риск» из стандарта PMBOK (от англ. Project Management 
Body Of Knowledge – «Свод знаний по управлению проектами»). Английский Институт управления проекта-
ми (англ. Project Management Institute), разрабатывающий стандарты в области управления проектами, в по-
следнем издании выделяет понятие риска как неопределенное событие, которое если происходит, то имеет по-
ложительное или отрицательное влияние на проект.

Риск, который при возникновении оказал отрицательное влияние на проект и привел к дополнительным 
затратам (стоимость, сроки, содержание) является угрозой. Мероприятия реагирования на угрозы включа-
ют в себя стратегии: уклонения, уменьшения, передачи. 

Риск, который при возникновении оказал положительное влияние на проект и дал дополнительные усло-
вия для реализации проекта (сокращение сроков, стоимости), является возможностью. Мероприятия реагиро-
вания на возможности включают в себя стратегии: использования, увеличения, совместного использования [6].

Целесообразным будет выделить сущность каждой из стратегий.
1.  Уклонение (избежание) – полное устранение риска или его последствий. Вариантами действий при 

такой стратегии могут быть: изменение плана проекта, отказ от сотрудничества с партнерами или отказ ре-
ализации данного проекта.

2.  Уменьшение (минимизация) – уменьшение вероятности возникновения и/или тяжести последствий 
риска. Вариантами действий при такой стратегии могут быть: изменение плана проекта, снижение требо-
ваний или объема работ, привлечение дополнительных финансов или других ресурсов, изменение методов 
или технологии работ. 

3.  Передача – поиск третьей стороны, которая примет на себя риск и его последствия. Вариантами дей-
ствий при такой стратегии могут быть: страхование, деление риска с другими участниками.  

4.  Использование – анализ и устранение неопределенности, которая связана с риском и включение воз-
можности такого события в план проекта.
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5.  Увеличение (усиление) – увеличение вероятности возникновения и/или позитивных последствий ри-
скового события.

6.  Совместное использование – поиск третьей стороны, которая примет на себя риск для использова-
ния и приведения к максимальной выгоде. 

7.  Принятие – рассмотрение всех возможных последствий риска и анализ самого опасного из них. Дан-
ная стратегия предполагает осознанную готовность к риску и последствиям в результате его наступления, 
а также планирование и выделение средств на устранение последствий. Применять такую стратегию не ре-
комендуется, за исключением крайних случаев [9].

Полностью избавиться или избежать рисков невозможно, необходимо управлять рисками. Управление 
рисками или риск-менеджмент уже долгое время является одним из основных разделов менеджмента [3]. 

Управление проектами является составной частью управления проектом или предприятием в целом. Управ-
ление рисками проекта включает в себя несколько процессов, которые взаимосвязаны между собой и образуют 
систему управления рисками. На рисунке 1 представлен графический вид системы управления рисками проекта.

Основополагающими этапами системы управления рисками проекта являются:
1)  идентификация риска – процесс поиска рисковых событий путем анализа причин и следствий или 

следствий и причин, и дальнейшее их документирование. К данному этапу управления рисками необходи-
мо привлечь как можно больше представителей команды проекта. Важно чтобы все реальные и кажущие-
ся нереальными события были записаны. Основными методами идентификации рисков являются: мозговой 
штурм, SWOT-анализ, диаграмма Исикавы, метод Делфи и др. Все идентифицированные риски заносятся 
в реестр рисков для дальнейшей работы с ними;

2)  оценка и анализ рисков – процесс оценки вероятности и влияния риска, а также их качественный 
и количественный анализ. Для определения ранга риска, оценки вероятности и влияния рисков использу-
ются оценочные шкалы [6; 9].

Причиной возникновения рискового события могут быть требования к проекту, ограничения, допуще-
ния, которые создают вероятность негативных или позитивных результатов. Среда организации или проек-
та может быть условием возникновения рисков. Причина возникновения рисков всегда одна – неопределен-
ность, которая характерна для любых проектов. Риски появляются еще на этапе зарождения идеи проекта [8].

Источник: [8]

Рис. 1. Общая схема системы управления рисками проекта
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Понятие «управление рисками» не имеет единой интерпретации, поэтому для дальнейшей работы рас-
смотрим различные трактовки понятия из стандартов и от авторов (табл. 1).

Таблица 1
Интерпретация понятия «управление рисками» и «риск-менеджмент»

Автор/источник Понятие

ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Меры, направленные на изменение риска 

ГОСТ Р 56715.5-2015 Систематическое применение политики, процедур и практических методов менеджмен-
та для решения задач анализа, оценивания, управления и мониторинга риска 

PMBOK Систематический процесс идентификации, анализа и реагирования на риски проекта 

FERMA «Это процесс, следуя которому организация системно анализирует риски каждого вида 
деятельности с целью максимальной эффективности каждого шага и, соответственно, 
всей деятельности в целом» 

Р. Ньютон  «Процесс, используемый в управлении проектами для предсказания и предупреждения 
нежелательных событий» 

В.Е. Шкурко  «Управление всеми значимыми параметрами проекта» 

Т.В. Погодина  Процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение 
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией 

Ф.Н. Филина «Это наука и искусство управления риском, основанные на долгосрочном прогнозиро-
вании, стратегическом планировании, выработке обоснованной концепции и програм-
мы, адаптированной к неопределенности системы предпринимательства, позволяющей 
не допускать или уменьшать неблагоприятное воздействие на результаты воспроизвод-
ства стохастических факторов и главное – получать в конечном счете высокий доход»

Н.В. Хохлов «Многоступенчатый процесс, который имеет своей целью уменьшить или компенсиро-
вать ущерб при наступлении неблагоприятных событий» 

С. Бузько «Деятельность, позволяющая с наименьшими затратами предвидеть финансовые ресур-
сы, необходимые и достаточные для уменьшения вероятности появления неблагоприят-
ных результатов и локализации негативных последствий принимаемых решений» 

Н.Е. Балашова «Сложный многоступенчатый процесс идентификации, оценки, управления, мониторин-
га и контроля за рисками, охватывающий весь внутриорганизационный процесс приня-
тия решений, исполнения решений и контроля за исполнением» 

В.Н. Жоваников «Область управления, задачей которой является определение и контроль состояния раз-
личных сфер деятельности или ситуаций, возникающих в результате возможных неже-
лательных изменений» 

Е.Е. Егорова «Совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени 
прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или 
снижению отрицательных последствий наступления таких событий» 

Ю.Н. Тронин «Система поддержки принятия решения, главная задача которой состоит в том, что-
бы в максимальной степени снизить неопределенность, имеющую место при принятии  
решения хозяйствующим субъектом» 

Составлено авторами по материалам источников [1; 2; 3, с. 59–60; 4, с. 14; 5, с. 66; 6, с. 177; 7; 9, с. 6; 10]

Анализ результатов
Проанализировав выделенные интерпретации понятия «управление рисками» и «риск-менеджмент» можно 

сделать вывод о разнообразии трактовок данных понятий. Исходя из этого выделим несколько групп определений: 
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 – на основе выделения основных этапов процесса управления рисками (ГОСТ Р 56715.5-2015, PMBOK, 
Н. Е. Балашова). Эти источники придают большое значение этапам управления рисками, строго выделяя по-
следовательность этапов системы управления рисками проекта в своих трактовках определения;

 – учитывающие финансовый аспект управления рисками (Ф. Н. Филина, С. Бузько). Авторы большое 
значение придают финансовой составляющей, а именно уменьшению вероятности появления риска с наи-
меньшими затратами и получение высокого дохода; 

 – затрагивающие методы воздействия на риск (ГОСТ Р ИСО 31000-2019, Н. В. Хохлов). Источники 
данных трактовок большое значение придают методам воздействия, нацеленным на изменение и, в том чи-
сле, снижение ущерба; 

 – предполагающие системный взгляд на процесс управления рисками (FERMA, В. Е. Шкурко, В. Н. Жо-
ваников, Е. Е. Егорова, Ю. Н. Тронин). Авторы придерживаются системного видения процесса управления 
рисками, направленного на взаимосвязь управления рисками со стратегией организации;

 – направленные на поиск оптимального управленческого решения (Р. Ньютон, Т. В. Погодина). Авто-
ры данных трактовок понятия придают большое значение управленческим решениям, которые направлены 
на предсказание, снижение вероятности возникновения риска и минимизацию возможных потерь.

Выше мы рассмотрели понятие риска, представленное Американским Институтом управления проекта-
ми. PMBOK рассматривает риск не только со стороны отрицательного влияния, но и как возможность полу-
чения положительного результата в ходе наступления рискового события. Данный аспект очень важен, од-
нако ни одна из рассмотренных интерпретаций не отражает эту важную сторону риска. Управление рисками 
должно быть нацелено на максимальную минимизацию негативных последствий в ходе наступления нега-
тивного рискового события (угроз) и максимизацию выгод в случае благоприятных событий (возможностей).

Некоторые из представленных в таблице источников отмечают этапы процесса управления рисками 
в понятии. Помимо этого, важным и, по мнению авторов данной статьи, основным аспектом является не-
обходимость зацикливания процесса управления рисками. На протяжении всего жизненного цикла про-
екта или организации необходимо проводить идентификацию, оценку, анализ и разработку последующих 
мероприятий по снижению рисков и повышению возможностей.

Исходя из вышеизложенного можно дать собственное определение управлению рисками. Управление ри-
сками – это систематически последовательные действия, направленные на идентификацию, оценку, анализ, 
разработку мероприятий реагирования, контроль и мониторинг, которые циклично повторяются в ходе реа-
лизации проекта, и приводящие к снижению угроз, а также повышению возможностей рисковых событий.

Представленное определение учитывает то, что риск может нести как негативные, так и позитивные по-
следствия для проекта, а также необходимую цикличность процесса управления рисками. Несмотря на то, что 
риск-менеджмент необходим в первую очередь на стадии планирования, он должен осуществляться на протяже-
нии всего срока реализации проекта. Это необходимо по причине постоянного изменения внешней и внутрен-
ней среды, в которой приходится реализовывать те или иные проекты, одни риски могут прийти на смену дру-
гим или вероятность возникновения и тяжесть риска может увеличиться в разы и быть критичной для проекта.

Заключение
При реализации любого проекта важен процесс управления рисками. Необходимо проводить всесторон-

нюю оценку риска на протяжении всего процесса планирования и реализации проекта. События последних 
лет показывают, что даже самые невозможные рисковые события могут произойти в любой момент. Отсут-
ствие риск-менеджмента или его недостаточная оценка приводит к срыву сроков выполнения проекта, уве-
личению бюджета и другим негативным последствиям. В свою очередь возможности могут заметно уско-
рить реализацию проекта или уменьшить затраты.

Подводя итоги рассмотрения различных формулировок понятия «управление рисками», мы видим, что 
каждый источник трактует понятие с разных сторон: кто-то с финансовой стороны, а кто-то по отношению 
к этапам управления рисками. Мы же предлагаем интерпретировать данное понятие с точки зрения этапов 
управления рисками, позитивных и негативных последствий, при этом отмечая, что действия должны быть 
систематически последовательными и цикличными.
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Введение 
Возрастающая роль цифровых технологий в различных отраслях и в строительстве, в частности, предо-

пределила объект научного исследования в данной статье – непосредственно строительная отрасль, а также 
предмет исследования – внедрение BIM-технологий в строительстве. 

За последние годы в связи с увеличивающимся ростом технического прогресса в отрасли AEC Industry 
(«Архитектура, Проектирование, и Строительство»), цифровые технологии, как визуальное представление 
всего процесса строительства высокотехнологичных и интеллектуальных производств, способны выступать 
как эффективное средство для мониторинга информации о строящемся объекте с возможностью его изна-
чального проектирования, выявления ошибок при возведении зданий (или сооружений) и последующей экс-
плуатации строительного объекта.

В настоящее время, цифровые технологии являются не только двигателем прогресса для новых отра-
слей промышленности и переосмыслением старых отраслей, но также они обретают качества важных соци-
альных ролей, привнося огромный вклад в поиски решения на всех уровнях жизни общества: от экологии 
и климата до социального расслоения и макроэкономических задач. 

Визуальное представление процесса строительства позволяет улучшить процессы интеграции управ-
ленческой концепции и организационной стратегии (CSCM; Управление Цепями Поставок в Строитель-
стве). Хорошо отлаженная система планирования всех воспроизводственных процессов на строительной 
площадке способствует снижению затрат на себестоимость строительства объекта, а также ускоряет срок 
ввода объекта в эксплуатацию. Так, для решения наиболее перспективных задач в строительстве, появи-
лось понятие Building Information Modeling (рус. «информационное моделирование в строительстве»; да-
лее – BIM). За последнее время, были улучшены различные аспекты внедрения BIM в различных облас-
тях, в том числе для улучшения совместной работы всех вовлеченных лиц на строительной площадке, 
в том числе и для оптимизации ресурсов CSCM [9].

Однако, при столкновении с реальной практикой финансово-экономических угроз и необходимостью 
расчета рисков инвестиционных проектов, у множества специалистов возникают вопросы по спорным мо-
ментам управления организацией в строительстве. Как правило, это возникает ввиду отсутствия единой ме-
тодологической базы исследования в сфере управления рисками инвестиционных проектов в строительст-
ве. Мы можем наблюдать, что на данный момент не существует единого и принятого всеми участниками 
научно-экономического сообщества, определения и четко используемых методик цифрового моделирования 
в строительстве. На территории Российской Федерации, процесс внедрения BIM-технологий в строительстве 
до сих пор находится на стадии согласований, планирования, введения базовых определений BIM-техноло-
гий в повсеместное употребление государственных структур, когда как в более развитых странах Западной 
Европы и Америки данные этапы утверждения норм технического регулирования, нормативной документа-
ции, единого классификатора строительной информации были пройдены в конце XX в. [2].

Именно поэтому, на сегодняшний момент так важно понимать четкие основы зарождения цифрового 
BIM проектирования в сфере строительства, для наиболее быстрого перехода на передовые технологиче-
ские мощности строительной отрасли. Ниже проведен анализ имеющихся зарубежных методологий, отра-
жающих имплементацию цифрового проектирования в строительство.

Развитие информационного моделирования в строительстве: теория, технология, 
концепция

Физически BIM представляет собой 3D-модель здания, являющуюся совокупным звеном цифровой базы 
данных об объекте, несущих информацию о каждом элементе задаваемой модели строительного объекта 
и вместе определяющих внутреннюю структуру проекта. Его можно считать конструктивным проектным 
решением для внедрения в отрасли экономики и, в частности, в строительную сферу. 

Фактически, трехмерная BIM-модель здания представляет собой совокупность информации о каждом 
конструктивном элементе, как и самого здания, так и окружающей среды. Информация об этих элементах 
несет в себе как физические характеристики, (длина, ширина, вес, высота, и т. п.), так и конструктивные ха-
рактеристики каждого конкретного изделия.
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С конца 1980-х гг. строительная индустрия впервые использовала цифровые мощности для калькуляци-
онных подсчетов при анализе общего плана и стоимости строительства. На данный момент разные страны 
по всему миру, в зависимости от степени экономического развития, находятся на различных стадиях вне-
дрения BIM-технологий в процессы строительства на своих территориях. Разным уровням внедрения циф-
ровых технологий соответствуют разные категории – BIM-моделирования в строительстве [3]. Проведен-
ный авторами анализ развития и становления BIM-моделирования позволяет выделить следующие уровни.

«BIM Level 0» – технически, базовая требуемая характеристика цифровой модели здания, что сложно 
назвать BIM-моделью. Эта категория предполагает использование только 2D-файлов программ AutoCAD 
и прочих для предоставления информации о проектировании и базовом производстве объекта застройки;

«BIM Level 1» – этот уровень также известен под названием «The Lonely BIM» («Одинокий BIM»; 
см. рис. 1). Фактически, на этом этапе внедрения используются 3D-данные для отображения общего дизай-
на застраиваемого объекта. Дизайнеров, вовлеченных в проект, может быть несколько, но они не имеют воз-
можности сотрудничать в одной бизнес-среде. Каждый из них работает изолированно и имеет дело только 
со своей собственной 3D-моделью, в которой размещаются некоторые стандартные структуры и форматы 
данных. Также есть возможность использовать отдельные автономные пакеты управления финансами и за-
тратами, но на данном этапе внедрения получаемые данные не интегрируются в общую модель BIM.

«BIM Level 2» – этап, на котором раскрываются все преимущества BIM (см. рис. 1). Управляемая BIM-
модель застраиваемого объекта хранится в 3D-формате в отдельных программных инструментах BIM-сре-
ды с прикрепленными данными, подвязанными к каждому конструктивному элементу рассматриваемого зда-
ния или сооружения. 

Еще одной важной характеристикой является использование COBie (Construction Operations Building 
Information Exchange; операции по обмену информацией в строительстве). Этот обмен информацией тре-
бует разработки принципов, в соответствии с которыми будет осуществляться обмен данными и отражены 
все вовлеченные стороны процесса строительства, от стадии разработки и планирования, и до стадии вво-
да объекта в эксплуатацию, что позволяет сотрудничать в единой среде [11].

«BIM Level 3» представляет собой полностью интегрированную и совместимую со многими сторонни-
ми сервисами модель проекта в реальном времени (см. рис. 1). 

Данная модель по определению использует веб-сервера для соответствия новым отраслевым базовым 
классам (Industry Foundation Classes, IFC)/buildingSMART, а также Data Dictionary standarts (Стандарты сло-
варя данных), разрабатываемых сейчас на рынке на этапах «BIM Level 2». На этом уровне будет необходима  

Источник: [11]

Рис. 1. Модель уровней зрелости BIM (разработана Марком Бью и Мервином Ричардсом)
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совместимость программного обеспечения BIM с инфраструктурой окружающей среды. BIM-модели будут ис-
пользовать информацию не только о последовательности и процессах непосредственно строительства, но так-
же и о затратах, жизненном цикле проекта и другую управленческую информацию, которая будет основываться 
на разработке стандартизированных библиотек объектных данных единой строительной среды, с возможностью 
дальнейшей экспансии этих данных при срочной застройке, как при ликвидации локальных последствий сти-
хийных бедствий, застройки незанятых земельных участков и т. д.

Следует отметить, что на всех этапах внедрения цифровых технологий в градостроительные площадки, 
все процессы BIM-проектирования руководствуются принципами спецификаций PAS 1192-2:2015, общеприня-
тых в британском законодательстве, считающемся эталоном развития цифрового проектирования на террито-
рии государств. Данный документ представляет собой сборник требований, которые должны быть наложены 
на все цифровые модели BIM, для защиты метаданных об объекте от потери, кражи, утечки или раскрытия 
ценной коммерческой информации, интеллектуальной собственности и т. п. Стандарты БИМ призваны улуч-
шить использование BIM. В качестве соответствующего примера стандарта BIM, следует упомянуть Наци-
ональный стандарт BIM National Standard-United States® (NBIMS-US™), выпущенный Национальным ин-
ститутом строительства по Естественным наукам в Соединенных королевствах, Великобритания, 2015 г. [4].

Существует также другой способ классификации этапов внедрения BIM-технологий в градостроительной 
отрасли на территории государств. При определении успешности (прогресса) внедрения BIM-технологий в та-
ком случае, необходимо рассматривать 3D-модель как единую платформу организации рабочего пространства 
на строительной площадке. Эта платформа расширяется соответственно за счет других приложений, которые 
могут использоваться в процессах планирования, проектирования, строительства и эксплуатации объектов [12]. 
В этой системе классификации все, что работает с самой визуальной моделью, может быть классифицирова-
но как часть 3D-модели, как представлено на рисунке 2. В свою очередь, эта цифровая экосистема включает 
в себя пошаговые руководства по моделям, визуализацию проектов, обнаружение столкновений, виртуальные 
макетные модели, сборку и другую информацию, имеющую отношение к измерениям и пространству.

Следующий этап, 4D моделирование, прибавляет к цепочке данных об объекте строительства стоимости 
на каждый из существующих конструктивных элементов проектно-сметной документации, формируя пяти-
форматную модель застраиваемого объекта (5D). Пятое измерение, формально, добавляет деньги (стоимость) 
к общему представлению BIM-модели здания. С такой информацией BIM может обеспечить не только оцен-
ку затрат в реальном времени, но и рассчитать стоимость всего жизненного цикла строительства объекта.

Источник: [2; 12]
Рис. 2. Представление конструктивного элемента в трехмерном  

пространстве на базе BIM-мощностей
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Также, в меньшей степени распространения, но существуют и используются на данный момент аспек-
ты 6D-моделирования, позволяющее осуществлять проектировку и планирование элементов окружающей 
среды и ландшафтной планировочной инфраструктуры, а также и 7D-моделей, добавляющие сверху на об-
щую картину визуализации строительного объекта его последующие обслуживание и эксплуатацию, остав-
ляя тем самым данные ПД (проектной документации) и РД (рабочей документации) не только как расходный 
материал «на достройку», но и возможность дальнейшего использования мета-данных для грамотного веде-
ния хозяйства окружающей территории и повышения благосостояния людей, находящихся на фактическом 
объекте, построенном с использованием BIM-технологий, по сравнению с объектом, построенным без него.

Другим важным вопросом, связанным в контексте программного обеспечения BIM, является его влияние 
на управление рисками. Если компания работает с нестабильной платформой, и в то же время осуществляет 
кампанию по внедрению BIM-проектирования на собственном производстве, то есть вероятность создать се-
рьезные угрозы безопасности передаваемой информации согласно постановлению. Поэтому необходима над-
лежащая оценка рисков перед непосредственно внедрением BIM-платформы на строительную площадку [10].

Вместе с различностью видов BIM-моделирования, общеприняты четкие атрибуты полноценно функциони-
рующей BIM-платформы. На основе общепризнанной классификации Level-BIM и размера модели (в сочетании 
с пользовательским опытом), был создан список особенностей полноценно функционирующей платформы BIM.

1.  Точность данных – инструменты должны быть в состоянии дать точную информацию о модели. Пра-
вильные расчеты величин из модели очень важны.

2.  Расширяемость – программное обеспечение должно предлагать возможность работы с программны-
ми плагинами сторонних производителей.

3.  Способность к усовершенствованному моделированию жизненного цикла и энергии – одно из очень 
важных требований, поскольку правительства во всем мире установили высокие цели по сокращению вы-
бросов углекислого газа. Инструменты BIM будут играть решающую роль в достижении энергосбережения.

4.  Управление временем и обнаружение столкновений (коллизий, пересечений) – инструменты должны 
быть способны визуализировать планирование строительства и зависимости. Они должны уметь находить 
и разрешать конфликты до начала строительства.

5.  Оценка затрат – программное обеспечение должно работать с моделью и хранить данные непосред-
ственно внутри модели. Он должен уметь работать на лету и с соответствующей точностью давать обзор 
ожидаемых затрат по проекту.

Таковы современные критерии наилучшего использования информационных моделей построения BIM-
моделей строительных объектов. Однако, следует отметить, что они отражают потенциально идеальное со-
стояние, чем реально существующую реальность. Большинство проектов на сегодняшний день реализуют-
ся на уровне BIM Level 0, 1 или (единично, в странах развитого мира) – Level 2. 

Что касается концепции, заложенной в информационное моделирование в строительстве, то основной 
является концепция управления жизненным циклом, сущность которой заключается в выстраивании рабо-
ты на основе технологий BIM-моделирования таким образом, чтобы обеспечить эффективную работу в ин-
вестиционно-строительной сфере за счет полной цифровизации цикла «ПСЭ». 

Концепция управления жизненным циклом способствует решению следующих основных проблем в стро-
ительстве при применении цифрового моделирования:

 – обеспечение эффективного управления данными: появляется возможность создания единого храни-
лища данных, что способствует снижению затрат;

 – модернизация инфраструктуры: за счет оптимизации инвестиций в основные фонды;
 – информационная поддержка жизненного цикла: за счет формирования сквозных бизнес-процессов;
 – обеспечение качества: за счет общих требований к выполнению работ всеми участниками инфести-

ционно-стрпоительного проекта и установки общих нормативов для постоянного контроля.
По нашему мнению, основными предполагаемыми преимуществами принятия BIM являются следующие:

 – более совершенная структура, более полная и свободная от ошибок/пропусков;
 – разрешение изменений в структуре строительного объекта, на всех стадиях внедрения;
 – общие концепции проектирования для различных категорий вовлеченных лиц;
 – точная оценка времени и затрат в рамках строительных проектов.
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Грамотное использование данных критериев – залог успешного внедрения информационного моделиро-
вания на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства, что, в свою очередь, откро-
ет для строительной отрасли возможность внедрения BIM-проектирования не только как дополнительную 
услугу, но и как обязательное условие реализации инвестиционных проектов с участием средств государ-
ственного бюджета.

Основные результаты 
Внедрение BIM способствует сокращению объема затрат (как по количеству трудозатрат, так и по себестои-

мости всего процесса строительства) на строительство до 15–25 % к 2025 г. [5]. Выявлено, что наиболее основ-
ные проблемы, на сегодняшний день связанные с внедрением BIM-моделирования, заключаются в следующем:

 – неясность или отсутствие четко регламентированных обязанностей по моделированию;
 – утрата данных BIM-моделей;
 – неадекватный контроль выпуска версий BIM-моделей проектов;
 – неясность прав собственности на проект.
Чтобы нести юридическую ответственность за проектирование, архитектор или инженер-дизайнер долж-

ны иметь контроль над разработкой проекта. Однако при наличии различных вовлеченных сторон в реали-
зацию проекта при переработке и пересмотре какой-либо итерации BIM-модели ответственность за дизайн 
и конечную версию спроектированной модели становится неясной по назначению ответственных лиц [7].

Внедрение базового BIM-проектирования в строительстве позволит:
 – снизить систематические ошибки при проектировании, до 50 % случаев;
 – повысить производительность инженеров-архитекторов, до 30 % трудозатрат;
 – сократить время на обработку внесенных изменений в проект, приблизительно до 50 % рабочего времени;
 – сокращение на 20 % затрат на сроки этапов разработки проекта «Проектирование-Строительство»;
 – высокая точность осуществленных расходов.
Последние разработки Британского научно-исследовательского центра BIM-Technologies по имплемента-

ции BIM-проектирования включают более современный и широкий спектр оптимизации эксплуатации зда-
ний при проектировании, строительстве и эксплуатации [8].

Рассмотрим основные разработки и их преимущества в повышении эффективности в строительстве.
1.   Информационный менеджмент: правление информацией лежит в основе всего, что осуществляют 

последние разработки BIM-проектирования. Наиболее повышенное внимание уделяется цифровой безопас-
ности при обмене данными о BIM-моделях рассматриваемых проектов.

2.  Управление дизайном: координация дизайна и модели является неотъемлемой частью любого цифрового 
проекта. Данное предложение приносит пользу всей команде проекта.

3.  Цифровые двойники зданий и анализ данных: представляет собой уникальную и эффективную 
возможность управления проектом с созданием специальных технических решений.

4.  Разработка приложений: разработка индивидуальных решений для улучшения и расширения сервиса 
BIM-моделирования совместно с командой разработчиков.

Таким образом, развитие цифрового проектирования в строительстве позволяет разрушить барьеры, суще-
ствующие между командами, посредством проектирования, строительства и эксплуатации, предоставленных 
в едином цифровом потоке («цифровой эко-среде»), который работает для всех с равным и открытым уровнем 
доступа на каждом этапе процесса. Помогая командам выйти за традиционные рамки выполнения собствен-
ной части работ, позволяя взглянуть на укрупненную, общую картину осязаемого проекта, BIM-проектирова-
ние предоставляя своевременный доступ для организации рабочего пространства в профессиональной среде.

В последнее время наблюдается тенденция формирования не только приобретения отдельных пакетов услуг 
и/или программного обеспечения на производстве, связанным с BIM-проектированием, но и запросы на фор-
мирование единой экосистемы BIM-Environment, позволяющей оптимизировать рабочие процессы на строи-
тельной площадке застраиваемого объекта. Для каждого этапа матрица распределения обязанностей опреде-
ляется в соответствии с порядком вовлечения пользователей, их роли, разрешения на просмотр, добавление 
и редактирование информации. Рассматриваемый рабочий поток является итеративным процессом, начиная 
с этапа проектирования в автономической платформе BIM, где геометрическая и негеометрическая модель 
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информации об объекте строительства включает общую структуру инструментов строительной площадки для 
контроля за этапом строительства и поддержки управления цепочкой поставок. Синхронизированная, обнов-
ляющая информационное содержание модели информация об объекте строительства с данными, поступаю-
щими непосредственно от строительной площадки и создания согласованной и совместной базы данных, для 
автоматического обновления тематических представлений для визуализации данных и связи конструктивных 
элементов общей системы застраиваемого объекта сквозь все этапы его реализации.

Таким образом, следует отметить, что цифровая трансформация в строительстве требует нового концеп-
туального подхода, а именно создание цифровой экосистемы как современного механизма развития строи-
тельной отрасли России. Также следует заметить, что имеющаяся неторопливость структуры государствен-
ного законодательного устройства не препятствует, а скорее в очередной раз отсрочивает возможности для 
расширения цифровизации экономики Российской Федерации в целом, и препятствует внедрению и разра-
боткам в более широком, нежели просто BIM, плане, на государственном уровне, что позволило бы сокра-
тить это отставание России на технологический уклад начиная с конца XIX в. от стран западной Европы.

Выводы и рекомендации
Быстрое развитие информационной технологии меняет облик привычной строительной отрасли. BIM-

проектирование, как новая тенденция обеспечения управления строительством на протяжении всего жиз-
ненного цикла проекта, затрагивает также договорные отношения между заинтересованными сторонами 
и требует нового концептуального подхода. Правовые последствия принятия BIM в строительных про-
ектах на территории Российской Федерации в настоящее время представляют собой вопрос, вслед за ре-
шением которого должны быть предприняты действия по уменьшению рисков потери цифровых данных 
и защите информационной среды предприятия [6]. Так, информационное моделирование, как инструмент, 
позволяющий создать на основе трехмерных моделей среду с общими данными по объекту строительст-
ва, обеспечивает снижение риска ошибок в силу повышения прозрачности и предсказуемости действий 
участников инвестиционно-строительной деятельности, реализующих проект. 

Для успешной цифровизации российской промышленности, помимо согласования и синхронизации ин-
тересов бизнеса и государства, развития соответствующей цифровой институциональной среды, также тре-
буется работа по таким направлениям, как: разработка и гармонизация промышленных стандартов; разра-
ботка и реализация комплекса мер по обеспечению информационной безопасности; подготовка кадров для 
цифровых производств; расширение сотрудничества в системе «бизнес – наука – образование – власть». 

Начало третьего десятилетия должно стать поворотным для строительных технологий, поскольку эти 
услуги становятся более доступными и приобретают решающее значение для работы по созданию более без-
опасных, более эффективных и более интеллектуальных условий труда. Формирование единой экосистемы – 
наиболее приоритетное направление в строительной отрасли на ближайшие 10–15 лет. 

Государственное регулирование в ближайшем будущем будет играть ключевую роль в поддержке но-
вых цифровых технологий. Ускорение и оптимизация промышленного роста, повышение производительно-
сти труда в отрасли строительства – основополагающие задачи каждого конкретного предприятия при вне-
дрении цифрового проектирования на собственные строительные площадки [1].

При проведении исследования о преимуществах BIM-моделирования, авторы также пришли к выводу 
о необходимости дополнения понятийного аппарата понятием «цифровой потенциал» компании и закрепле-
нии его на законодательном уровне, что будет способствовать оценке цифровой зрелости BIM-процессов 
в строительстве, а также рекомендуют стандартизировать процессы формирования информационной моде-
ли объекта на основе регламентирования взаимодействий участников инвестиционно-строительного проек-
та, что позволит повысить производительность и ценность имеющихся цифровых активов.

Библиографический список

1.   Минстрой предложил ввести понятие BIM-технологий в Градостроительный кодекс // Кодекс. – 2019. – 6 февраля 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kodeks.ru/news/read/minstroy-predlojil-vvesti-ponyatie-bim-tehnologiy-v-
gradostroitelnyy-kodeks (дата обращения: 12.05.2021).



65

Стратегии и инновации  

2.  Цифровые технологии в строительстве // TAdviser. – 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tadviser.
ru/a/424453 (дата обращения: 12.05.2021). 

3.  Alderton, M. 3 keys that will unlock the future of BIM in buildings // Redshift by Autodesk. – 2017. – February 13 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.autodesk.com/redshift/future-of-bim/ (дата обращения: 12.05.2021).

4.  Astour, H., Franz, В. BIM-and simulation-based site  layout planning  // 2014  International Conference on Computing 
in Civil and Building Engineering. Orlando, Florida, United States, June 23-25, 2014. – Pp. 291–298. https://doi.org/ 
10.1061/9780784413616.037

5.  Azhar, S., Jackson, A., Sattineni, A. Construction apps: a critical review and analysis // Proceedings of the 32nd International 
Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015). Oulu, Finland, June 15-18, 2015 / 
edited by M. Malaska and R. Heikkilä. – International Association for Automation and Robotics in Construction, 2015. –  
Pp. 82–88. https://doi.org/10.22260/ISARC2015/0008

6.  Building Information Modelling // The official website for the UK Government. – 2012. – November 28 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34710/12-
1327-building-information-modelling.pdf (дата обращения: 12.05.2021). 

7.  Caldwell, L. What is building information modeling? 7 stories that illustrate the best of BIM? // Redshift by Autodesk. – 2017. – 
May 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.autodesk.com/redshift/what-is-building-information-modeling/ 
(дата обращения: 12.05.2021).

8.  Moayeri, V., Moselhi, O., Zhu, Z.  Design change management using a BIM-based visualization model // International Journal 
of Architecture, Engineering and Construction. – V. 6, no. 1. – Pp. 1–11.  https://doi.org/10.7492/IJAEC.2017.001

9.  Romanovich, M., Simankina, T. Urban planning of underground space: The development of approaches to the formation 
of underground complexes – metro stations as independent real estate objects // Procedia Engineering. – 2016. – V. 165. –  
Pp. 1587–1594. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.897

10.  Thakker, P. Top 20 must read BIM articles // Revit Modeling India. – 2018. – May 23 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.revitmodelingindia.com/latest-blog/top-20-must-read-bim-articles/ (дата обращения: 12.05.2021).

11.  What is BIM level 2? ...Glad you asked // Autodesk BIM 360. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bim360.
autodesk.com/what-is-bim-level-2 (дата обращения: 12.05.2021).

12.  Wheelis, M. The reality of digital construction // Xyht. – 2020. – January 17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://xyht.com/constructionbim/the-reality-of-digital-construction/ (дата обращения: 12.05.2021).

References
1.  The Ministry of Construction of Russia proposed to introduce the concept of BIM technologies into the Town Planning Code, 

Kodeks, 2019, February 6. Available at: https://kodeks.ru/news/read/minstroy-predlojil-vvesti-ponyatie-bim-tehnologiy-v-gra-
dostroitelnyy-kodeks (accessed 12.05.2021). (In Russian).

2.  Digital technologies in construction, TAdviser, 2019. Available at: https://www.tadviser.ru/a/424453 (accessed 12.05.2021).
3.  Alderton M. 3 keys that will unlock the future of BIM in buildings, Redshift by Autodesk, 2017, February 13. Available at:  

https://www.autodesk.com/redshift/future-of-bim/ (accessed 12.05.2021).
4.  Astour H.,  Franz  В.  BIM-and  simulation-based  site  layout  planning,  2014 International Conference on Computing 

in Civil and Building Engineering. Orlando, Florida, United States, June 23-25, 2014,  pp.  291–298.  https://doi.org/ 
10.1061/9780784413616.037

5.  Azhar S., Jackson A., Sattineni A. Construction apps: a critical review and analysis, Proceedings of the 32nd International 
Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015). Oulu, Finland, June 15-18, 2015, edit-
ed by M. Malaska and R. Heikkilä, International Association for Automation and Robotics in Construction, 2015, pp. 82–88. 
https://doi.org/10.22260/ISARC2015/0008

6.  Building Information Modelling, The official website for the UK Government, 2012, November 28. Available at: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34710/12-1327-building-information-mod-
elling.pdf (accessed 12.05.2021).

7.  Caldwell L. What is building information modeling? 7 stories that illustrate the best of BIM?, Redshift by Autodesk, 2017, May 3. 
Available at: https://www.autodesk.com/redshift/what-is-building-information-modeling/ (accessed 12.05.2021).

8.  Moayeri V., Moselhi O., Zhu Z.  Design change management using a BIM-based visualization model, International Journal 
of Architecture, Engineering and Construction, vol. 6, no. 1, pp. 1–11. https://doi.org/10.7492/IJAEC.2017.001 



66

Вестник университета № 7, 2021

9.  Romanovich M., Simankina T. Urban planning of underground space: The development of approaches to the formation of un-
derground complexes – metro stations as independent real estate objects, Procedia Engineering, 2016, vol. 165, pp. 1587–1594. 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.897

10.  Thakker P. Top 20 must read BIM articles, Revit Modeling India, 2018, May 23. Available at:   https://www.revitmodelingindia.
com/latest-blog/top-20-must-read-bim-articles/ (accessed 12.05.2021).

11.  What is BIM level 2? ...Glad you asked, Autodesk BIM 360, 2020. Available at: https://bim360.autodesk.com/what-is-bim-level-2 
(accessed 12.05.2021).

12.  Wheelis M. The reality of digital construction, Xyht, 2020, January 17. Available at: https://xyht.com/constructionbim/the-real-
ity-of-digital-construction/ (accessed 12.05.2021).



67

Стратегии и инновации  

УДК 339.91          JEL F01                                                                               DOI 10.26425/1816-4277-2021-7-67-73
Новикова Екатерина Сергеевна
канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Россий-
ский экономический университет  
имени Г. В. Плеханова», г. Москва,  
Российская Федерация
ORCID: 0000-0003-2342-6939
e-mail: Novikova.ES@rea.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Представлен анализ текущих изменений в области дистанционного образова-
ния и, в частности, высшего образования среди отечественных и западных университетов. 
Отмечено дополнительное влияние возникшей пандемии COVID-19 на резкий рост популяр-
ности и использования онлайн-образования в различных сегментах образовательного процес-
са, начиная с дошкольного и заканчивая корпоративными программами компаний. Выявлены 
ключевые преимущества и недостатки онлайн-образования, а также возникающие риски 
для российских вузов и отечественной экономики при внедрении дистанционного обучения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, человеческий капитал, онлайн-образование, 
глобальные цепочки стоимости, цифровизация, инновационность, экономический рост, 
мировая экономика, международное разделение труда, инвестиции, высшее образование

Для цитирования: Новикова Е.С. Современные тенденции развития российского высшего образования 
в условиях цифровизации мировой экономики//Вестник университета. 2021. № 7. С. 67–73.

Ekaterina S. Novikova 
Cand. Sci. (Econ.), Plekhanov Russian 
University of Economics, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0003-2342-6939
e-mail: Novikova.ES@rea.ru

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT 
OF THE GLOBAL ECONOMY DIGITALIZATION 
Abstract. The analysis of current changes in the field of distance education, and, in particu-
lar, higher education among domestic and western universities is presented. The additional 
impact of the COVID-19 pandemic on the sharp increase in the popularity and use of online 
education in various segments of the educational process, starting from preschool and end-
ing with corporate programs of companies is noted. The key advantages and disadvantages 
of online education are identified, as well as emerging risks for Russian Universities and the 
domestic economy when introducing distance learning.
Keywords: competitiveness, human capital, online education, global value chains, digitalization, 
innovativeness, economic growth, world economy, international division of labor, investments, 
higher education

For citation: Novikova E.S. (2021) Current trends in the development of Russian higher education in the 
context of the global economy digitalization. Vestnik universiteta, no. 7, pp. 67–73. DOI: 10.26425/1816-
4277-2021-7-67-73

Введение

Последние события, связанные с распространением пандемии COVID-19, в очередной раз указали на уяз-
вимость общественного мироустройства, включая задачу достижения устойчивого экономического развития от-
дельных стран. За небольшой отрезок времени, в течение двух-трех месяцев, границы большинства государств 
оказались закрытыми, процесс производства многих товаров был приостановлен или значительно замедлен 
по причине рассинхронизации всех цепочек создания стоимости готовой продукции, локализованной в разных 
уголках мира. Передвижение людей между странами оказалось парализованным. Это также серьезно повлия-
ло на доходы стран, ориентированных в большей степени на туризм. Для компаний, ориентированных на инду-
стрию туризма, включая гостиничный бизнес, авиакомпании, сферу общепита и ресторанного бизнеса, возникли 
серьезные проблемы, связанные с их финансовой устойчивостью, вызвав большое число банкротств, а также 
запросов к местному правительству по выделению дополнительных субсидий в качестве разовой поддержки.  
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В сложившейся ситуации есть как отрицательные, так и положительные аспекты для дальнейшего раз-
вития бизнеса. Именно из-за пандемии COVID-19 область цифровизации и дальнейшей автоматизации про-
изводств стала получать всеобщее распространение абсолютно во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Как следствие, большое количество компаний сектора информационных технологий (далее – ИТ) и промыш-
ленной автоматизации показали рекордные показатели выручки за прошедший 2020 г. Вместе с тем различ-
ного рода цифровые платформы продолжили свое развитие, привлекая дополнительное количество компаний 
и потребителей, с целью использования возможности взаимодействия друг с другом. Наибольшее внимание 
стоит уделить компаниям, предоставившим услуги по взаимодействию сотрудников, находящихся на уда-
ленной работе, как внутри своей компании, так и со своими компаниями-партнерами, а также потенциаль-
ными заказчиками и клиентами. Сюда можно отнести такие компании, как: Microsoft, предоставившую про-
грамму Microsoft Teams, Zoom, Webinar, Signal и др. 

По одной только компании Zoom (видеосервис) можно говорить о востребованности такого рода услуг 
за последний период времени. Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2020 г. составила 260 млн 
долл. США, увеличившись более чем в 17 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Годовая вы-
ручка сервиса Zoom за прошлый год составила 2,651 млрд долл. США, что в 4 раза выше выручки за пре-
дыдущий 2019 г. Более того, к концу 2020 г. у компании насчитывалось порядка 467 тыс. клиентов, что 
на 470 % больше предыдущего периода [5]. Таким образом, такого рода компании смогли за один год уве-
личить свою доходность в несколько раз.

Вместе с тем продукты и услуги ИТ-компаний стали пользоваться спросом не только среди различного 
рода государственных и частных предприятий с целью промышленного производства, но и в области услуг, 
направленных на социальную поддержку и развитие общества. В первую очередь здесь хотелось бы обратить 
особое внимание на образовательную деятельность, где посредством цифровых платформ стало возможным 
предоставление непрерывных образовательных услуг на уровне среднего и высшего образования [6]. В сто-
роне остается вопрос качества оказания такого рода услуг. Не секрет, что уровень среднего и высшего обра-
зования в мире и в России с каждым годом снижается по причине все большего отождествления различных 
форм образования с услугой с целью получения конечной прибыли основными экономическими агентами 
рыночной экономики. Таким образом, государство все в меньшей степени остается вовлеченным в наиболее 
важный процесс формирования будущего человеческого капитала отечественной экономики, отдавая дан-
ную сферу на откуп частному бизнесу. То же самое происходит и в области медицины, культуры и других 
сфер социальной жизни общества, что стало следствием поиска бизнесом новых источников формирования 
дополнительного дохода (ключевым условием дальнейшего развития рыночной экономики, в которой нам 
приходится сосуществовать) [4]. 

Тем не менее, возникшая альтернатива взаимодействия преподавателей и учеников/студентов посредст-
вом применения различного рода онлайн-сервисов открывает дополнительные возможности для дальнейшего 
развития, в первую очередь, высшего образования, которые и планируется рассмотреть и проанализировать 
в рамках данной статьи, принимая во внимание основные мировые тенденции на рынке образовательных услуг. 

Литературный обзор
Вопросами дистанционного образования стали заниматься довольно давно, еще при появлении первых 

возможностей взаимодействия людей путем обмена писем. Именно в 1728 г. Калеб Филипс в США впервые 
написал в газету объявление о наборе студентов со всей страны для изучения стенографии посредством на-
писания друг другу писем [7]. Это стало первой попыткой образовательного процесса на расстоянии, кото-
рая переросла в заочное обучение студентов с высылкой университетами материалов, заданий и контроль-
ных работ по почте. В 1856 г. был основан первый институт заочной формы образования в Берлине [11].

С появлением новых технологий на протяжении всего XX в. ускорялся и сам процесс развития дистан-
ционной формы обучения, сначала посредством радио, затем телевидения, и, наконец, с появлением ком-
пьютерных технологий и сети «Интернет» процесс цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека 
привел к ускоренному развитию и онлайн-образования.

Стоит отметить, что в 1963 г. премьер-министром Великобритании Г. Вильсоном была сделана первая по-
пытка создания «эфирного» университета, который объединял бы в себе все учебные заведения, вовлеченные 
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в дистанционное образование. Через 6 лет в Великобритании был создан так называемый Открытый универ-
ситет, в котором на текущий момент обучаются порядка 200 тыс. студентов со всех концов мира [12].

С появлением компьютера уже ИТ-компании – гиганты, как, например, IBM, стали заниматься разра-
боткой соответствующих программ-платформ по дистанционному обучению и внедрять их в различных 
университетах мира.

В России первые дистанционные программы появились в 1997 г. в соответствии с приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 30 мая 1997 г. № 1050 «О проведении эксперимента в области 
дистанционного образования», позволяющим заниматься разработками в области онлайн-образования [7]. 

А начиная с 2011 г., Стэнфордским университетом, а именно Себастьяном Траном и Питером Норвигом, 
были открыты первые онлайн-курсы. Это повлекло за собой создание специальных платформ, предлагающих 
целые учебные программы различных университетов, а также отдельные курсы, так называемые МООК (от англ. 
MOOC, massive open online courses – «массовые открытые онлайн-курсы»). Лидером среди таких платформ 
на сегодняшний день является проект Coursera, образованный также учеными Стэнфордского университета [2]. 

Таким образом, развитие дистанционных форм образовательного процесса постепенно ускоряется на-
равне с техническим прогрессом, и так или иначе влияет на дальнейшее развитие российских вузов в рам-
ках глобального образования и все возрастающей конкуренции университетов (различных экономик мира) 
в борьбе за талантливых студентов (человеческий капитал).

Методология
Безусловно, рассматриваемый феномен, получивший довольно широкое распространение по всему миру 

в течение последних двух лет, станет неотъемлемой частью глобального образования, а значит будет влиять, 
в том числе, и на развитие российского высшего образования. Поэтому важно проанализировать ключевые 
преимущества и недостатки онлайн-образования, его влияния на ключевые аспекты дальнейшего экономи-
ческого развития России, а также выделить те риски и определенного рода возможности, которыми можно 
было бы воспользоваться для будущего развития человеческого капитала отечественной экономики. 

Проведем сравнительный анализ для определения мировых тенденций и отдельно России в сегменте он-
лайн-образования. В дополнение к этому проведем категоризацию основных услуг в сегменте онлайн-обра-
зования, в том числе по основным направлениям образовательной деятельности. В заключение оценим воз-
можные риски для отечественного образовательного сегмента с учетом текущих и планируемых действий 
в данной области с точки зрения ведущих экономик (Китая и США).

Результаты
В последние годы мировой рынок онлайн-образования стал развиваться усиленными темпами. В 2020 г. 

в связи с возникновением пандемии COVID-19 он показал рекорд по вовлеченности различного рода ком-
паний. Именно в прошлом году возникшая ситуация указала на серьезное отставание отечественной сферы 
услуг онлайн-образования как на уровне школ, университетов, так и российских корпораций от передовых 
стран, поступательно инвестирующих в создание образовательной продукции как для национального, так 
и международного рынка в области образовательной деятельности.

Если же проанализировать основные проекты, создаваемые в области онлайн-образования, то их мож-
но отнести к следующим категориям:

 – создание обучающих платформ (Coursera, Универсариум);
 – создание программ с целью доставки содержимого и управления образовательной средой (Zoom, 

Webinar и т. д.);
 – создание инструментов, применяемых в обучении (методы игры, системы визуализации, интеллек-

туальные системы и т. д.);
 – разработка различного рода новых методик и образовательных технологий в обучении) [9; 10].
За прошлый год объем мирового рынка онлайн-образования составил 222 млрд долл. США, увеличив-

шись на 17 млрд долл. США по сравнению с 2019 г. (рис. 1). По прогнозам ведущих участников, в области 
предоставления услуг онлайн-образования рост данного вида услуг в ближайшие 5 лет составит примерно 
7–10 %, достигнув к 2025 г. порядка 350 млрд долл. США [3]. 
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На текущий момент времени объем мирового рынка онлайн-образования составляет всего 4 % от всего 
мирового сектора образовательных услуг (на конец 2019 г. эта цифра составляла 6,5 трлн долл. США). Тем 
не менее, быстрый рост услуг в области онлайн-образования увеличит и ее процентную долю в объеме все-
го мирового рынка образования [3].

Здесь также важно отметить, что несмотря на то, что США остается ведущим и крупнейшим образователь-
ным рынком, их доля постепенно сокращается, составив 40 % от всего мирового рынка EdTech (услуг онлайн-
образования) (на начало 2016 г. доля США составляла 55 % соответственно). Китай же, напротив, становится 
ведущим рынком в рассматриваемом сегменте рынка, достигнув 50 % мирового рынка на начало 2020 г. [3]. 

Если же говорить о ситуации на российском рынке, то в мировых масштабах деятельность отечествен-
ных компаний в данном сегменте рынка составляет всего-навсего 0,5 %, достигнув 36 млрд руб. на начало 
2020 г. В масштабах мировой экономики сфера услуг онлайн-образования на российском рынке выглядит 
довольно скромно, тем не менее совокупный объем «официальных» инвестиций в данную область на конец 
2019 г. составил 34,5 млн долл. США, при этом большее количество экспертных мнений сводится к тому, 
что общий объем инвестиций составил 80 млн руб., включая инициативы иностранных компаний [12].

Главные направления инвестиций в российском онлайн-образовании сейчас сосредоточены в области 
школьного образования (27 %), языкового обучения (20 %), дополнительного профессионального образова-
ния (20 %), корпоративного образования (11 %) и других прикладных областей (22 %) [8]. Отсюда можно 
сделать вывод, что услуги онлайн-образования в области высшего образования только начинают зарождать-
ся и применяться в вузах, в том числе и по причине высокого уровня бюрократизации и неповоротливости 
отечественных университетов в общей своей массе.

Эту же тенденцию можно проследить на сравнении распределения стартапов EdTech в Москве и мире 
по различным образовательным сегментам. В соответствии с приведенными данными резко выделяется пре-
валирование онлайн-услуг в области дополнительного профессионального образования на отечественном 
рынке, и абсолютная неразвитость дошкольного и высшего образования (0,5 % и 2 %, по сути, российского 
рынка против 9 % и 10 % мирового соответственно) (рис. 2) [4].

Источник: [3]
Рис. 1. Объем мирового рынка онлайн-образования
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Рассматривая сегмент высшего образования, стоит обратить внимание, что в общем и целом объем 
рынка высшего образования на начало 2020 г. составил 461 млрд руб., что является существенным под-
спорьем для совершенствования данного сегмента с точки зрения конкурентного преимущества на наци-
ональном и международном рынках [4]. 

Основными проектами в области онлайн-образования для сегмента высшего образования в России стали 
так называемые обучающие платформы (по сути, учебники) и программы по управлению образовательной 
средой (Zoom, Webinar и др). При этом платформы ни первой ни второй категории университетам не при-
надлежат: в большей степени используются сервисы зарубежных компаний, что значительно повышает ри-
ски зависимости отечественных университетов от западного рынка. Именно с такой же ситуацией Россия 
столкнулась за последние 20 лет в области промышленности и сельского хозяйства (высокая зависимость 
от продукции зарубежного производства в пищевой промышленности, фармацевтике, машиностроении, тек-
стильной промышленности, автомобилестроении и т. д.), а теперь на очереди и сфера услуг (в первую оче-
редь, стратегический сегмент образования, а в дальнейшем, может быть, и сфера медицинских услуг и т. д.).

Если говорить об использовании онлайн-курсов, то ежегодно вузы закупают доступ к такого рода кур-
сам приблизительно на 20 млн руб. Учитывая количество студентов в каждом отдельно взятом вузе, данная 
цифра показывает довольно низкий спрос университетов на подобного рода услуги. Одной из основных при-
чин такого отношения вузов к онлайн-сервисам – нехватка денежных средств на приобретение такого рода 
образовательных продуктов. Более того, большинство университетов с трудом поддаются внешним измене-
ниям рыночной среды, не говоря уже об изменениях на международном рынке образовательных услуг [1].

В связи с этим возникает вопрос будущего развития российских университетов и их состоятельность 
по отношению к своим зарубежным партнерам с точки зрения программ обмена или двойного диплома, а так-
же общей привлекательности отдельно взятых вузов для последующего набора студентов на свои программы. 

На данном этапе зарубежные вузы в большей степени сосредоточены на использовании онлайн-серви-
сов для административного блока управления университетом: управление учебным процессом, привлечение 
новых студентов в вузы и др. Тем не менее, использование различного рода платформ по освоению учебных 
курсов также используется так или иначе всеми зарубежными вузами в образовательном процессе студентов.

Источник: [4]

Рис. 2. Распределение компаний в области онлайн-образования по различным образовательным сегментам в 2020 г.
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Заключение
Таким образом, сегмент онлайн-образования с каждым годом становится все более перспективным в ми-

ровом масштабе, завоевывая новые рынки, а также привлекая новых бизнес-игроков. В очередной раз отече-
ственный рынок показывает скромные показатели (0,5 % мирового рынка) по сравнению с ведущими игро-
ками данного рынка Китаем и США, планомерно вовлекающими в данный сегмент экономики все большее 
количество участников со всего мира. Именно этот факт является основным риском повышения зависимо-
сти отечественного рынка образовательных услуг от иностранных компаний, предоставляющих необходи-
мые инструменты для осуществления задач в области образовательной деятельности. 

В связи с этим так называемый феномен утечки мозгов, с которым столкнулась российская экономика 
за последние 30 лет, может приобрести гипертрофированные формы, учитывая возможность получения он-
лайн-образования студентами других стран без физического присутствия в университетах США, Великоб-
ритании, Германии, Китая и других наиболее значимых экономик мира. И если до сих пор экспорт высше-
го образования ведущими вузами США достигался посредством физического приезда студентов в страну, 
то в ближайшем будущем возможность дистанционного обучения даст возможность ключевым мировым 
университетам набирать наиболее талантливых молодых людей на условиях дистанционного обучения. 

Последствием такого рода ситуации может стать снижение количества университетов как в отдельно 
взятой стране, так и по миру в целом с одновременным увеличением количества учащихся в отдельно 
взятом вузе. Взаимодействие зарубежных вузов может стать более тесным по причине большей доступ-
ности учебного материала, проведения общих лекций и семинаров, в том числе при помощи гостевых 
преподавателей в онлайн-формате. Результатом такого масштабирования образовательных услуг станет, 
тем не менее, более четкая регионализация стран с ключевой страной-центром по продвижению обра-
зовательных услуг. 

Такого рода изменения могут привести к еще более жесткой борьбе за человеческие ресурсы в поль-
зу ведущих экономик мира. В связи с этим России важно серьезно проанализировать четко наметившиеся 
тенденции в области онлайн-образования, и использовать их для усовершенствования соответствующего 
сегмента в рамках национальной экономики.
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Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении сущности публичного управления 
муниципальной собственностью. Теоретико-методологическая актуальность данной ра-
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достижения цели исследования использованы методы статистической обработки инфор-
мации. В качестве объектов исследования рассмотрена государственная собственность 
Пермского края. Цифровизация собственности в регионах позволит преобразовать пото-
ки аналоговых данных в цифровой формат и перевести имеющиеся коммуникации в ком-
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современным оборудованием с поддержкой цифровых технологий.
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Введение
Сегодня эффективное управление государственной (региональной) собственностью требует нового под-

хода и соответственно, дополнительного финансирования [6; 9]. Цифровизация региональной собственности 
может показать положительный эффект при ее эксплуатации. При этом неэффективное использование инфор-
мационных технологий при управлении собственностью может негативно сказаться на ее использовании. На-
иболее актуальные технологии на текущий момент для региональной собственности могут улучшить эффек-
тивность управления, при наличии региональной ИТ-стратегии [6].
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Цифровизация региональной собственности реализуется в соответствии с утвержденной Концепцией раз-
вития цифровой экономики в Пермском крае, и денежные средства на ее реализацию выделяются как из бюд-
жета региона, так и из федерального бюджета (по национальной программе «Цифровая экогомика») [11; 17].

Затраты на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровой регион», который включен в нац-
программу «Цифровая экономика», составят 247 млрд руб. за пять лет. Цифровая экономика Пермского края 
состоит из нескольких составляющих и направлений, реализация которых позволяет определенные цели кон-
цепции развития цифровой экономики в регионе [17]. Задача исследования состоит в выявлении сущности 
публичного управления муниципальной собственности. Объект исследования: порядок проведения цифро-
визации имущества. Цель статьи определила необходимость решения следующей задачи: определить эко-
номический эффект управления региональным имуществом при его цифровизации. Также в рамках работы 
решается задача по разработке сценария достижения экономического эффекта от цифровизации государст-
венной собственности в Пермском крае. 

К целям цифровизации управления государственной собственностью относятся: создание экономиче-
ских и технологических условий доступности всей информации о собственности для всех участников хозяй-
ственных процессов; разработку и реализацию программ последовательного, целенаправленного и эффек-
тивного внедрения информационных технологий; создание аппаратных и телекоммуникационных систем, 
обеспечивающих формирование информационных ресурсов и доступ к ним [13]. Цифровое управление го-
сударственной собственностью позволяет решить задачу объединения несколько видов учета, осуществля-
емого регионом, в единой информационной системе, вести систематизированный и в то же время пообъек-
товый учет региональной собственности [13].

Теория
Концепция развития цифровой экономики региона до 2024 г. подразумевает, что предприятия и органи-

зации сектора информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) представляют предложение 
в цифровой экономике, а население и государственные и муниципальные органы, подведомственные им ор-
ганизации и отрасли экономики региона, которые являются потребителями продуктов и услуг ИКТ, пред-
ставляют спрос в цифровой экономике.

Цифровая экономика – это экономика, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фак-
тором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспо-
собность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет.

Цифровая экономика региона – это экономика, в которой цифровые технологии являются драйвером ро-
ста всей региональной экономики и общественного прогресса. Цифровая экономика Пермского края состоит 
из двух составляющих, это предприятия и население региона. Есть пять направлений, реализация которых 
позволяет достичь цели концепции развития цифровой экономики в Пермском крае – создания инфраструк-
турных и организационных условий для развития цифровой экономики (устранение «цифрового неравенст-
ва» для всех муниципалитетов в крае, создание технопарков в сфере высоких технологий).

Крайне незначительное число исследований посвящено процессам по цифровизации государственной соб-
ственности в России. Теоретические вопросы по цифровизации собственности в нашей стране нашли отраже-
ние в работах: В. Ж. Дубровского, Н. В. Казанцева, Л. М. Куликов, С. Н. Новикова и других авторов [3; 4; 5; 7].

О. Г. Чарыкова и Е. С. Маркова, изучая процессы цифровизации, определяют стратегические цели соци-
ально-экономического развития, которые показывают рост темпов экономического развития и переход к ин-
новационно-ориентированной экономике, предопределяющей адекватные информационные изменения [15]. 
В. Г. Халин и Г. В. Чернова выявляют, что программы по цифровизации должны охватывать все уровни воз-
можного проявления тренда цифровизации – от человека до государства [14].

Характер развития цифровой экономики становится приоритетным, и одновременно с этим, придавая 
первостепенное значение федеральным отношениям как основе регионального развития, цифровизация 
обладает огромным потенциалом содействия социально-экономическому развитию регионов нашей стра-
ны [2; 7]. Согласно Н.Ю. Ярошевичу, «вторая фаза» индустриализации, которая сейчас идет, происходит 
за счет автоматизации и компьютеризации различных процессов, замены машинного труда автоматизи-
рованными системами [16]. Опыт управления государственной собственностью показывает, что сегодня 
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невозможно полноценно управлять собственностью без наличия информационных технологий и авто-
матизированных систем управления (в земельно-имущественных отношениях и т. д.)  [7]. Цифровизация 
инфраструктуры, с учетом роли в развитии экономического пространства местности, имеет эффект,  за-
ключающийся в изменении свойств и конфигурации. Рассматриваются два направления в цифровизации 
инфраструктурных систем: исследование инфраструктуры с позиции ее обеспечивающей функции. Мно-
гообразный по составу, назначению к использованию, а также и коммерческому потенциалу (его опреде-
ляет возможность передачи имущества в аренду или приватизации), имущественный комплекс рассма-
тривается органами власти, с одной стороны, в качестве основного источника неналоговых поступлений 
в бюджеты региона и муниципалитетов, с другой – средства решения большого числа социально значи-
мых вопросов. В связи с этим эффективность использования государственного и муниципального имуще-
ства, как правило, оценивается, во-первых, с позиции извлекаемого дохода, во-вторых, по размеру полу-
ченного социального эффекта. Вышеприведенное описание некоторых основ управления собственностью 
в регионе потребовалось лишь затем, чтобы можно было думать, что результатом (достижением) согласо-
ванного (на базе общей цифровой системы) использования распределенного (во времени и пространстве) 
государственного имущества являются дополнительные доходы и социальные эффекты.

Тенденции развития
Имущественный комплекс на региональном уровне состоит из нескольких категорий [1]. Цифровиза-

ция собственности различных категорий имеет свои сложности. Тем не менее, в различных публикациях, 
цифровизация по разному влияет на социальную жизнь. В научной литературе отмечается, что преиму-
щества, которые доставляет цифровизация, описывают возможные улучшения в обществе в будущем [10]. 
Новое «цифровое» общество радикально  меняет жизнь людей, сферу быта, техническое обеспечение по-
вседневных процессов, способы коммуникации, властные отношения и т. д., и, соответственно, меняются 
возможности в использовании цифровых технологий при получении населением государственных и (или) 
муниципальных услуг по получению информации, в том числе, об имуществе (государственной или му-
ниципальной собственности) [10]. При разработке ИТ-стратегии по цифровизации имущества Пермского 
края, может быть применена. Концепция управления ИТ-сервисами ITIL – библиотека передового опыта 
в области управления ИТ. 

Условно разработку ИТ-стратегии можно разделить на три этапа:
 – аудит ИТ-службы по стандарту CobiT;
 – оценка соответствия уровня развития ИТ;
 – разработка ИТ-стратегии. 
Рассмотрим собственность Пермского края более подробней. Изменение числа организаций, находящихся 

в государственной собственности на территории Пермского края за последние годы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Число организаций, находящихся в государственной собственности в 2018–2020 гг.

Год Количество организаций, ед.

2018 1 424

2019 1 350

2020 1 235
Составлено автором по материалам источника [12]

В таблице 1 представлены данные по изменению количества государственных организаций в Пермском 
крае с 2018 г. по 2020 г. В 2020 г.  (1 235 организаций) количество уменьшилось на: 8,5 % по сравнению 
с 2019 г. (1 350 организаций), на 13,25 % по сравнению с 2018 г. (1 424 организаций).  
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На рисунке 1 показаны земли Пермского края по формам собственности на 1 января 2020 г.

Как видно из рисунка 1, земельный фонд населенных пунктов Пермского края (447 600 га) это земли, 
в основном принадлежащие государственной и муниципальной собственности.

Земельные участки, находящиеся в собственности региона, сдаются в аренду, и кроме исправных пла-
тельщиков арендной платы имеются должники. Наиболее крупные задолженности по аренде представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2
Задолженность по аренде земли, находящейся в региональной собственности, на 1 января 2021 г.

Наименование должника
Сумма,

млн руб.
Шрайбер Галина Алексеевна ИП 4 089 925,28
Чупрова Мария Сергеевна ИП 2 439 566,51

Публичное акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 14» 1 713 267,81

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» 1 609 989,68

Общество с ограниченной отвественностью «Бисерский лесхоз» 498 846,72

Козлов Дмитрий Владимирович ИП 424 956,94

Бабинов А.В. ИП 222 763,42
Составлено автором по материалам источника [18]

По данным, представленным в таблице 2, видно, что самую крупную задолженность по арендной плате пе-
ред бюджетом Пермского края за использование земли имеют как индивидуальные предприниматели (более 2,0 
и 4,0 млрд руб.), так и ПАО и ООО: более 1,7 млрд руб. и 1,6 млрд руб. соответственно. Задолженности ме-
нее 1,0 млрд руб. имеют и общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели.

По данным Федерального дорожного агентства «Росавтодор», по протяженности региональных дорог 
на территории Пермского края, можно представить, что дороги с твердым усовершенствованным покрыти-
ем составляют только 2 636,3 км (77,93 % от общего количества) [8]. 

Составлено автором по материалам источника [18]

Рис. 1. Распределение земель Пермского края по формам собственности на 1 января 2020 г. 
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Цифровизация собственности Пермского края
Концепция развития цифровой экономики Пермского края рассчитана на период вплоть до 2024 г., и ос-

новные ее целевые показатели представлены в таблице 3.

Таблица 3
Концепция развития цифровой экономики Прикамья

Целевой показатель Источник
Год

2017 2024
Численность занятых в ИТ-секторе Среднесписочная численность работников в обла-

сти информации и связи 16 000 22 000

Место в рейтинге по уровню развития инфор-
мационного общества среди всех субъектов РФ

Рейтинг Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 35 10

Составлено автором по материалам источника [17]

Как видно из таблицы 4, все целевые показатели региональной Концепции нацелены на ИТ-отрасль Пермско-
го края. Планируется, что средняя численность занятых в ИТ-отрасли региона к 2024 г. составит 22 000 человек. 
В 2017 г. Пермский край занимал 35 место по уровню развития информационного общества в рейтинге Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а к 2024 г. должен занять 10 место (в планах).

Методологической базой исследования послужили методы статистической обработки информации. Ис-
ходной информацией послужили данные Федеральной службы государственной статистики. В качестве объ-
ектов исследования рассмотрена государственная собственность Пермского края. 

Результаты экономической оценки цифровизации
Возможности: цифровизация имущества региона – это реагирование экономики на новые технологиче-

ские тренды в стране. Проблемы: отсутствие в существующих нормативных документах и государственных 
программах контрольных точек реализации программы по цифровизации государственной собственности 
и методического инструментария анализа полученных результатов при финансировании из федерального 
бюджета. Многообразный по составу, назначению к использованию, а также и коммерческому потенциалу, 
имущественный комплекс рассматривается органами власти, с одной стороны, в качестве основного источ-
ника неналоговых поступлений в бюджет, с другой – средства решения большого числа вопросов по пред-
назначению и использованию собственности. В связи с этим, эффективность использования государственно-
го имущества, как правило, оценивается, во-первых, с позиции извлекаемого дохода, во-вторых, по размеру 
полученного социального эффекта. 

Вышеприведенное описание некоторых основ управления собственностью в регионе потребовалось 
лишь затем, чтобы можно было думать, что результатом согласованного (на базе общей цифровой системы) 
использования распределенного (во времени и пространстве) государственного имущества являются допол-
нительные доходы и социальные эффекты. 

В результате данной работы была определена оценка внедрения цифровых технологий по управлению 
государственным имуществом с экономической точки зрения на примере Пермского края. Изучено текущее 
состояние региональной собственности и возможности цифровизации в рамках Концепции развития цифро-
вой экономики Пермского края, а также наличия препятствий в ее реализации – отсутствия утвержденных 
организационно-экономических механизмов для достижения целей по цифровизации [1].

Кроме того, к отрицательному моменту по возможности реализации программ по цифровизации соб-
ственности Пермского края можно отнести отсутствие утвержденных объемов финансирования из регио-
нального бюджета на эти цели до 2024 г. (год определенный федеральным проектом «Цифровой регион»).

Также, при доработке концепции, необходимо будет включить развитие имеющейся региональной соб-
ственности при условии отцифровки и внедрения процессов управления ИТ сроком до 2024 г. Соответ-
ственно, будут уточнены получаемые преимущества при управлении государственной собственностью, 



79

Стратегии и инновации  

а именно: снижение совокупной стоимости издержек на контроль и учет, включая прямые и не прямые 
расходы; повышения уровня безопасности собственности; эффективность эксплуатации; поднятие уровня 
прибыли от эксплуатации за счет использования соответствующих ИТ-приложений и т. д.

В эпоху информатизации экономики, всеобщей компьютеризации и роста телекоммуникационных услуг по-
являются новые возможности для решения социально-экономических проблем, роста эффективности управлен-
ческих процессов при содержании, эксплуатации и использовании региональной собственности. Условия меняю-
щейся экономики, конкуренция, необходимость оперативной обработки информации, баз данных способствуют 
упрощению и унификации управленческих решений, снижению рисков, повышению качества производствен-
ных процессов, росту стоимости имущества, в том числе при условии внедрения процессов по его оцифровке. 

Цифровизация собственности в регионах позволит преобразовать потоки аналоговых данных в цифро-
вой формат. Перевести имеющиеся коммуникации в компьютерные технологии будет первым шагом к дости-
жению цели. Далее необходимо будет завершить автоматизацию всех процессов (в инфраструктуре) и обес-
печить современным оборудованием с поддержкой цифровых технологий. 

В задачах нацпроекта «Цифровая экономика» до 2024 г. это создание универсальной цифровой плат-
формы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплек-
сов. Также задачей до 2024 г. является формирование информационной инфраструктуры, увеличение рабо-
чих мощностей серверного оборудования и объемов систем хранения данных, обеспечение прозрачности 
процессов учета и распоряжения имуществом на муниципальном и региональном уровнях. В итоге, цифро-
визация собственности приведет к увеличению ее стоимости и улучшению использования в регионе с эко-
номической точки зрения. 

Выводы
Безусловно, экономический эффект видится положительным при использовании современных цифро-

вых технологий в управлении государственной собственностью, таких как «цифрового двойника» и других 
систем и методов. Кроме того, в регионе с помощью «Morion Digital» можно будет использовать цифровые 
платформы при управлении государственной собственностью.

Данные, приведенные в статье, могут быть использованы государственными структурами при формиро-
вании годового бюджета в условиях необходимости выделения денежных средств на внедрение цифровых 
технологий. Изучение имеющихся проблем по внедрению цифровизации в управлении государственной соб-
ственностью видится перспективным для дальнейшего исследования. В результате реализации имеющихся 
проектов по «цифровизации» в регионе может быть создана актуальная информация для обеспечения управ-
ления имуществом, понятная для населения и бизнеса.
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Введение
В условиях глобальной конкуренции на рынке очень сложно добиваться высокой конкурентоспособности 

организаций. Необходимо постоянно прилагать для этого существенные усилия, так как конкуренты совер-
шенствуются и развиваются. Результативность деятельности организаций зависит не столько от эффектив-
ности внутренних бизнес-процессов, сколько от качества взаимоотношений с потребителями. Актуализиру-
ется необходимость использования в практике деятельности принципов маркетинга отношений [12]. В связи 
с этим работа с клиентами должна получать существенное развитие. Настоящая работа нацелена на фор-
мирование лояльности, то есть положительного отношения к организации, преданности, желания быть по-
стоянным клиентом. Лояльность клиентов является важнейшим ключевым фактором успеха в бизнесе [13]. 
Руководители многих компаний осознают необходимость измерения лояльности клиентов, так как она явля-
ется критерием успеха на рынке и основой обоюдовыгодных взаимоотношений с потребителями. Разноас-
пектное исследование уровня лояльности клиентов является фундаментом разработки эффективных управ-
ленческих решений. Единой методики анализа потребительской лояльности не существует.

Для организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в условиях жесткой конкуренции, 
целесообразно больше внимания уделять формированию высокого уровня лояльности их клиентов. При этом 
лояльность в большинстве научных трудов по маркетингу взаимоотношений подразделяется на поведенче-
скую и воспринимаемую. Для измерения уровня показателей поведенческой составляющей лояльности тра-
диционно проводится наблюдение за фактическим поведением потребителей. Эмоциональная составляющая 
лояльности потребителей, как правило, характеризуется степенью осведомленности о деятельности органи-
заций, а также включает в себя уровень удовлетворенности от потребления товаров и услуг организации [2].

Организации, для которых характерен высокий уровень лояльности клиентов, имеют ряд преимуществ. 
Затраты на привлечение нового клиента в 6 раз превышают затраты на сохранение существующего клиен-
та. При этом если клиент ушел неудовлетворенным, то повторное завоевание его потребует от организации 
в 25 раз больше затрат. Заключить сделку с уже имеющимся клиентом существенно легче и в 5–10 раз де-
шевле, чем с новым покупателем. Увеличение процента удержания клиентов на 5 % увеличивает объемы 
продаж более чем на 25 %, а прибыль – на 50–100 %. Около 50 % существующих клиентов большинства 
компаний не приносят прибыли из-за неэффективного взаимодействия с ними. Неудовлетворенные сотруд-
ничеством с компанией клиенты тиражируют отрицательное мнение о ней существенно шире, чем удовлет-
воренные – положительное [10].

В настоящее время одной из самых сложных задач, стоящих перед бизнесом, вне зависимости от мас-
штаба его деятельности, является удержание «старых» и привлечение новых клиентов. Причем следует за-
метить, как отмечают многие субъекты рыночных отношений, зачастую привлекать новых клиентов в усло-
виях глобальной конкуренции обходится значительно дороже, чем удерживать тех клиентов, с кем уже есть 
опыт взаимодействия.

Широкое развитие в этих условиях получила концепция маркетинга взаимодействия или, как ее часто 
называют, маркетинг отношений или маркетинг взаимоотношений. Концепция маркетинга взаимодействия 
развивает предшествующие концепции традиционного маркетинга, которые являются следствием реакции 
на происходящие во внешней среде изменения.

Теория и методы 
Конкурентоспособность экспедиторов, прежде всего, основана на уровне качества транспортно-экспе-

диционного обслуживания (далее – ТЭО) и восприятии его клиентами. Таким образом, компаниям, занятым 
в сфере транспортной экспедиции, необходимо стремиться к тому, чтобы оказываемые ими услуги полно-
стью соответствовали ожиданиям их клиентов, иными словами, потребителей [7].

Ключевыми характеристиками эффективности внедрения системы менеджмента качества в ТЭО яв-
ляются как качество работы всех подразделений компании по отдельности, так и всей транспортно-экс-
педиционной компании в целом, как единой отлаженной системы. Стоит отметить, идеальное функцио-
нирование всей организации напрямую связано с успешной работой каждого из подразделений. В свою 
очередь, эффективная работа подразделений любой компании складывается из высокой квалификации 
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сотрудников и их слаженной работы по достижению высоких результатов деятельности компании. Имен-
но поэтому у руководства компании-экспедитора должно быть понимание, насколько важно доносить 
цели и задачи компании до всех сотрудников, особенно на этапе разработки и внедрения системы ме-
неджмента качества в организации, занятой в сфере транспортной экспедиции.

В свою очередь, стандартизация в сфере ТЭО – один из наиболее эффективных инструментов по мини-
мизации сбоев и ошибок в работе, снижению потерь от штрафных санкций и судебных исков, улучшению 
взаимодействия с бизнес-партнерами и клиентами. Таким образом, объектами стандартизации в данных ком-
паниях могут быть нормы оказания транспортно-экспедиционных услуг, организация работы с клиентами, 
методики расчета стоимости грузоперевозок, требования к документации, персоналу, техническим средст-
вам, порядок ведения претензионной работы как с поставщиками, таки и с клиентами. В свою очередь, опре-
деляющим документом является непосредственно сам разработанный организацией стандарт менеджмента 
качества работы компании, занятой в сфере транспортной экспедиции.

В конечном счете,  главенствующей идеей в разработке и внедрении системы управления качеством 
является наиболее полное соответствие транспортно-экспедиционных услуг ожиданию клиента, иными 
словами, потребителя. Данное обстоятельство требует точного и беспристрастного понимания экспеди-
тором потребностей своих клиентов и в то же время возлагает на компанию обязательства по формиро-
ванию данных ожиданий. Иными словами, должно быть достигнуто полное соответствие между тем, что 
ожидает получить потребитель транспортно-экспедиционных услуг, клиент (грузовладелец или грузопо-
лучатель), и тем, что именно транспортно-экспедиционная компания готова ему предоставить, имея для 
этого все необходимые ресурсы [1].

Немаловажно отметить, что создание и реализация в экспедиторской компании стандартов ТЭО дает 
возможность определять основополагающие требования к работе исполнителей и функциональному обеспе-
чению ТЭО и, следовательно, поддерживать установленный уровень в независимости от времени оказания 
данной услуги и клиента, которому она оказывается, снижать или устранять полностью возможность оши-
бок и сбоев в работе, минимизировать потери от исков и штрафов, и, таким образом, способствовать улуч-
шению взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами.

Важно понимать, что стандартизация всех бизнес-процессов ТЭО должна являться обеспечением без-
условного соответствия показателям качества обслуживания клиентов. В свою очередь, выбор различных 
показателей качества ТЭО обусловливается следующими факторами:

 – специфические характеристики перевозимого груза;
 – присутствие особых требований к транспортно-экспедиционному процессу доставки груза;
 – используемый или используемые, в случае если грузоперевозка является мультимодальной, виды транспорта;
 – состав и структура признаков, которые характеризуют качество транспортно-экспедиционных услуг;
 – цели и задачи менеджмента качества транспортно-экспедиционных услуг;
 – ключевые требования к показателям качества ТЭО.
В свою очередь, базовыми требованиями, которым необходимо отвечать показателям качества ТЭО, будут:

 – обеспечение соответствия качества транспортно-экспедиционных услуг потребностям клиентов (гру-
зовладельцев или грузополучателей);

 – возможность реализации так называемой «обратной связи» для целенаправленного воздействия на ка-
чество оказываемых услуг;

 – сохранение стабильности в процессе оказания ТЭО;
 – вовлечение как актуальных достижений в области науки и техники в целом, так и ключевых направ-

лений научно-технического прогресса в сфере ТЭО.
Таким образом, основополагающим аспектом, для которого наличие стандартов имеет исключительное 

значение, является номенклатура показателей качества ТЭО, которая, в свою очередь, должна агрегировать 
следующие группы показателей.

1.  Своевременность доставки груза:
 – точность прибытия (доставка груза к заранее установленному и закрепленному документально сроку);
 – срочность доставки груза (скорость перемещения груза, иными словами, время нахождения груза 

в процессе доставки).
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2.  Сохраняемость грузов в процессе доставки:
 – доставка груза без повреждений (сохранность грузов в процессе доставки и их последующая пригод-

ность к использованию по назначению после доставки грузополучателю (данный показатель качества наибо-
лее целесообразно использовать при доставке готовой продукции производственно-технического назначения));

 – доставка груза без потерь (сохранение массы груза идентичной в начале и конце доставки или умень-
шенной в соответствии с установленными нормами естественной убыли (данный показатель качества реко-
мендуется использовать при работе с навалочными, насыпными и скоропортящимися грузами));

 – доставка груза без пропажи (сохранение числа мест груза одинаковым, соответственно, в начале 
и в конце процесса доставки груза);

 – экономические показатели, характеризующие составные и общие затраты, возникшие в процессе до-
ставки груза грузополучателю в целом или в связи с выполнением отдельных видов работ [14].

С целью определения запрашиваемого уровня качества ТЭО необходимо, прежде всего, иметь объективную 
картину удовлетворения потребностей клиентов (грузовладельцев и грузополучателей) конкретных транспорт-
но-экспедиционных услуг. Например, в случае повышенного спроса на экспедиторские услуги клиент (потреби-
тель транспортно-экспедиционных услуг) может снизить свои требования к качеству получаемых услуг, в свою 
очередь, при недостаточном спросе экспедиторская компания будет вынуждена повышать уровень качества ТЭО 
с целью удовлетворить возрастающие запросы своего потребителя. Таким образом, об обоснованном уровне по-
казателей качества ТЭО стоит говорить только после обстоятельного исследования спроса на транспортно-экспе-
диционные услуги, так как он будет представлять собой ничто иное, как компромисс между интересами сторон.

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что значение показателей качества в сфере ТЭО возра-
стает с развитием глобальной экономики, ростом количества экспедиторов на рынке и возрастающей в свя-
зи с этим конкурентоспособностью. Ключевая задача, стоящая перед управлением качеством услуг в экс-
педиторской компании, заключается в соответствии ТЭО ожиданиям своих клиентов, то есть потребителей 
услуг. В первую очередь, компания-экспедитор должна использовать показатели оценки качества оказывае-
мых услуг в сфере транспортной экспедиции, в то же время необходимо учитывать все специфические осо-
бенности непосредственно своей деятельности, и, по возможности, привлекать последние научные дости-
жения, как в данной сфере, так и в целом, в науке и технике.

Автор Г. Л. Багиев рассматривает маркетинг взаимодействия как перспективную концепцию сервисного 
предпринимательства, которая ориентирована на охват всех ресурсов и видов деятельности в процессе орга-
низации, планирования и управления коммуникациями со всеми субъектами рыночной сети на каждой стадии 
жизненного цикла товара. Кроме того, он определяет ее, как концепцию, ориентированную на долгосрочные 
взаимоотношения с клиентом и на удовлетворение целей участвующих в коммуникациях (сделках) сторон.

О. У. Юлдашева приводит обобщенную трактовку «маркетинга взаимодействия», рассматривая его как 
процесс установления, поддержания и развития связей, а также согласования действий предприятия с по-
требителями, поставщиками, конкурентами и другими субъектами рыночной системы (всеми стейкхолдера-
ми компании) для достижения определенных обоюдовыгодных целей [17].

Ф. Котлер, Р. Акрол рассматривают маркетинг взаимодействия как концепцию, основанную на постро-
ении долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с ключевыми потребителями деловых услуг и дру-
гими участниками бизнес-процессов, базирующейся на социальной, технической, информационной и юри-
дической адаптации партнеров в сети [11].

В. А. Коряк, маркетинг взаимодействия раскрывает с позиции сетевого подхода, сетевого бизнеса, полу-
чившей в настоящее время широкое распространение. Маркетинг взаимодействия им рассматривается как 
«философия управления современным сложноорганизованным бизнесом, который все чаще представляет 
собой совокупность юридически независимых бизнес-партнеров, объединенных процессом создания и до-
ставки потребительских ценностей» [8].

Из анализа представленных выше подходов следует, что маркетинг взаимодействия ориентирован пре-
жде всего на:

 – охват всех субъектов рыночной сети;
 – построение долгосрочных отношений;
 – взаимовыгодное и эффективное сотрудничество;
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 – установление согласованных действий со всеми участниками взаимодействия: предприятиями, по-
требителями, поставщиками и другими;

 – достижение обоюдовыгодных целей.
Следует отметить, что использование маркетинга взаимодействия на практике обеспечит выигрыш как 

для малых, так и для крупных, сетевых бизнес-структур. Присутствие конкуренции на рынке ориентирует 
бизнес развивать долгосрочные отношения со своими клиентами. Ориентация преимущественно на привле-
чение новых клиентов в современных условиях не способна обеспечивать выживаемость многих компаний. 
Плэтому необходимо повышать качество обслуживания именно постоянных клиентов, а именно удерживать 
их, используя различные инструменты маркетинга.

Г. Л. Багиев предлагает оценивать эффективность взаимодействия бизнес-субъектов с таких позиций, как:
 – эффективность действия, обмена;
 – уровень результативности или достижения плановых показателей;
 – степень удовлетворенности взаимодействующих сторон достигнутыми результатами;
 – уровень ресурсоемкого взаимодействия.
И. Ю. Окольнишникова, опираясь на труды иностранных ученых, занимающихся исследованием пробле-

мы эффективности маркетинга отношений, среди которых X. Хоканссон, Д. Вилсон, С. Джантрания, М. Брун, 
А. Парасураман, и др.,  рассматривает эффективность сетевого взаимодействия бизнес-партнеров с позиций 
ценностно-стоимостного подхода и предлагает оценку эффективности взаимодействия посредством иден-
тификации ценностей, которые получают бизнес-субъекты от взаимоотношений [9]. Речь идет не об эконо-
мической прибыли, а о ценностях как результате социально-экономического эффекта от взаимодействия.

Важно заметить, что маркетинговое взаимодействие не должно рассматриваться только в рамках вза-
имодействия, ограниченного узким кругом, в лице действующих партнеров по бизнесу, существующих 
клиентов, оно должно распространяться на всех заинтересованных лиц, включая поставщиков, потреби-
телей, даже органов власти.

Итак, выделим основные преимущества реализации маркетинга взаимодействия (табл. 1).

Таблица 1 
Преимущества маркетинга взаимодействия 

Преимущество Инструменты реализации

Выстраивание прочных 
и доверительных отношений

Построение доверительных отношений с клиентами:
 – организация обратной связи (необходимо быть отзывчивым, информировать клиен-
тов, устраивать обсуждения);

 – устанавливать отношения с новыми и существующими клиентами, обеспечивая над-
ежность на всем пути взаимодействия.
Важно обеспечивать доверие через общение с клиентами

Удержание клиентов

Необходимо понимать потенциальных и существующих клиентов, предлагать пути для 
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, посредством повышения их лояльно-
сти. Эффективными инструментами в данном случае также могут стать:

 – специальные скидки, положительные отзывы о компании, услугах, продукции;
 – качественное обслуживание;
 – мотивация клиента стать «адвокатом» бренда;
 – «наделить» клиентов полномочиями» – учитывать их рекомендации

Лояльные клиенты всегда будут возвращаться за продуктами и услугами. Именно они 
являются лучшим бизнес-активом. Именно они чаще становятся защитниками бренда 
рекомендуют продукты и услуги друзьям, семье и деловым партнерам. Обеспечение 
исключительного обслуживания клиентов, так как впечатленные обслуживанием кли-
енты бренда, с большей вероятностью останутся лояльными к нему
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Преимущество Инструменты реализации

Привлечение новых клиентов

Обеспечение персонализации:
 – быть отзывчивым на платформах (веб-сайте, социальных сетях);
 – информировать клиентов;
 – устраивать обсуждения;
 – проводить мероприятия для потенциальных клиентов, чтобы установить контакт 
с ними и создать сообщество

Уменьшение расходов на мар-
кетинг

Лояльные клиенты рассказывают другим о продуктах и услугах бренда, которые могут 
стимулировать продажи (сарафанный маркетинг). Как показывает практика, рекомен-
дации друзей имеют решающее значение при выборе компании, продукции

Источник: [11]

Итак, концепция маркетинга взаимодействия направлена на формирование долгосрочных отношений 
с клиентами, нацеленных не на разовые покупки или продажи. Для обеспечения удовлетворенности клиен-
тов при построении или развитии отношений, бизнесу предлагается в первую очередь повышать лояльность 
клиентов, а также совершенствовать процессы предпродажного и постпродажного обслуживания.

Следует понимать, что концепция маркетинга взаимодействия представляет собой процесс установления 
связей и управления длительными отношениями с клиентами, поэтому работники компании должны быть 
заинтересованы не столько в продаже товара любыми средствами, сколько в удовлетворении потребности 
клиента и создании доверительных отношений с ними.

Имеется целая совокупность разработанных в разное время методик, которые традиционно подразделя-
ются на две группы: математические методики и эмпирические методики. 

Поскольку в данной работе будет разработан показатель клиентоориентированности, рассмотрим под-
робнее математические методики оценки лояльности, основывающиеся на расчетах индексов и количест-
венного влияния факторов, формирующих лояльность.

Автор Л. Р. Тухватуллина разделяет методы математической оценки лояльности потребителей  на отно-
сительные и индексные [15].

Рассмотрим относительные методы оценки лояльности клиента [4].
1. Метод одной цифры. Получение от клиента ответа на единственный вопрос: Готовы ли Вы пореко-

мендовать наш продукт знакомым и друзьям? Ответ должен быть в виде цифры от 0 (не рекомендовал бы) 
до 10 (рекомендовал бы со 100 % вероятностью). Индекс готовности рекомендовать потребительской лояль-
ности рассчитывается по формуле:

NPS = P – D,                                                                                      (1)

где NPS – индекс готовности рекомендовать (потребительской лояльности) в процентах; Р – процент кли-
ентов промоутеров от общего количества респондентов; D – процент недовольных клиентов от общего ко-
личества потребителей.

2. Метод маркетингового шкалирования. В ходе опроса респонденты оценивают степень своей лояльно-
сти по пятибалльной шкале, в которой 1 балл соответствует полному отсутствию лояльности, а 5 баллов – 
абсолютной лояльности. Для этого используется формула:

                                  ,                                                               (2)

где L – уровень потребительской лояльности группы потребителей; х1 – количество полностью нелояльных 
клиентов; х2 – количество не лояльных клиентов; х3 – количество нейтральных клиентов; х4 – количество ло-
яльных клиентов; х5 – количество полностью лояльных.

L
x x x x x

�
� � � ������1 2 3 4 5

100

1 2 3 4 5

Окончание табл. 1
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3. Метод RAPID. В его основе лежит опрос, в ходе которого выясняются ключевые показатели готов-
ности клиента: 

 – совершать повторяющиеся покупки; 
 – рекомендовать продукт людям в кругу своего общения;
 – покупать больше и чаще. 
Для этого используется формула:

,                                                                                   (3)

где R – коэффициент лояльности клиентов (в диапазоне от 0 до 3); n – количество опрошенных клиентов; 
k – количество клиентов, готовых совершать повторяющиеся покупки; l – количество клиентов, готовых ре-
комендовать продукт; m – количество клиентов, намеренных покупать больше и чаще

Индекс NPS всегда рассчитывается за определенный период времени, а затем строится кривая совокуп-
ной лояльности клиентов. Необходимым условием использования данного метода является наличие клиент-
ской базы данных с актуальной контактной информацией, в том числе учитывающей гендерные аспекты [4]. 
Истинно лояльные клиенты настроены рекомендовать торговую марку друзьям и рекламировать ее среди сво-
его окружения, способствуя, тем самым, притоку новых клиентов. Рекомендация является, своего рода, симво-
лом взятой на себя ответственности, клиент поручается перед знакомыми за продукт или организацию, а на это 
готов пойти далеко не каждый. На сегодняшний день метод одной цифры для оценки лояльности потребителей 
является очень популярным. Он используется в большом количестве зарубежных и российских компаний [15].

Метод маркетингового шкалирования, по сути, позволяет реализовать модульно-рейтинговую систему 
в процессе оценки лояльности потребителей [5].

Опрос в рамках метода RAPID позволяет быстро измерить коэффициент лояльности и выяснить пред-
почтения клиентов.

Далее рассмотрим относительные методы оценки лояльности клиента [4; 16].
1. Метод Enis-Paul Index. Представляет собой попытку учесть посредством опроса возможность выбо-

ра клиентом той или иной компании.

 ,                                                                   (4)

где PL – индекс лояльности потребителя i определенной фирме; bi – доля бюджета, отведенного на продукты 
из определенной категории (например, бытовая химия или продукты питания); si – количество «переключе-
ний» потребителя i между данной фирмой и ее конкурентами за определенный период времени; Pi – коли-
чество фирм, в которых потребитель i приобретает продукты определенной категории в период проведения 
опроса; m – общее количество посещенных потребителем фирм за тот же период времени; k = m-1 – коли-
чество возможных «переключений» между фирмами; n – количество фирм, в которых потребитель мог при-
обрести продукт данной категории за тот же период времени.

2. Метод конверсионной модели (от англ. Conversion Model). Он позволяет измерить уровень лояльно-
сти потребителей, используя четыре основных параметра:

 – удовлетворенность торговой маркой (когда она повышается, тогда повышается и вероятность фор-
мирования лояльности); 

 – альтернативные варианты (удовлетворенность является следствием сравнения предложений конку-
рирующих фирм);

 – значимость выбора бренда для потребителя (если параметры всех предлагаемых на рынке брендов 
схожи до степени смешения, то выбор не представляется приобретателю интересным и формирование у него 
лояльности весьма затруднительно); 

 – степень двойственности отношения (неуверенность потребителя влечет за собой отсрочку соверше-
ния покупки, необходим действенный стимул, способный ее развеять).

При оценке уровня лояльности необходимо задать несколько ключевых вопросов: 
 – «Каким образом Вы оцениваете бренд «X» с точки зрения его способности удовлетворять Ваши по-

требности и отражать Ваши ценности?»; 
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 – «Является ли важным для Вас решение, касающееся того, какой бренд использовать?»; 
 – «Какие бренды кроме «X» Вам нравятся?».
3. Метод SERVLOYAL. 

 ,                                                                        (5)

где SLij – комплексная оценка лояльности, полученная в результате опроса i респондентов по j вопросам; i – 
количество опрошенных респондентов; j – количество заданных вопросов; Nij – балльная оценка данная ре-
спондентом i по вопросу j (от 1 до 5).

Модель Enis-Paul Index пользуется особенной популярностью в организациях, предлагающих продук-
ты повседневного спроса (англ. Fast-moving consumer goods), которые чаще всего приобретаются клиента-
ми женского пола. Следовательно, данная модель позволяет выявить мотивационные установки преимуще-
ственно данной категории потребителей.

Метод конверсионной модели является весьма сложным для практического применения в связи с тем, 
что получить от респондента четкую количественную оценку по каждому из параметров очень непросто.

Метод SERVLOYAL совмещает в одном методе оценки таких ключевых факторов лояльности потреби-
телей, как:

 – качество обслуживания;
 – удовлетворенность сервисом;
 – имидж организации;
 – потребительская ценность;
 – гарантийные обязательства;
 – воспринимаемые риски;
 – доверие.
Лояльность оценивается по результатам проводимого среди клиентов опроса, в ходе которого респон-

дентам предлагается ответить на ряд вопросов. Ответы на эти вопросы позволяют измерить величину семи 
основных аспектов лояльности:

 – поведенческий;
 – отношения;
 – когнитивный;
 – конативный, относящийся к мотивационным и волевым процессам регуляции поведения индивида;
 – аффективный;
 – доверия;
 – обязательства.
Респондентам предлагают ответить на 29 вопросов, касающихся всех вышеперечисленных аспектов ло-

яльности. Ответы на эти вопросы потребители должны дать в виде балльной оценки от 1 (абсолютно согла-
сен) до 5 (абсолютно не согласен) [3]. 

Приведем вопросы для оценки ТЭО по методу SERVLOYAL:
 – современное оборудование;
 – визуально привлекательные физические объекты;
 – приветливый персонал службы доставки;
 – визуально привлекательные информационные материалы;
 – чистота н порядок в службе доставки;
 – удобство принятия заказов;
 – наличие большого количества филиалов по городу;
 – простой и легкий способ получить заказ;
 – доступная и ясная информация о службе доставки;
 – служба доставки предлагает разнообразные услуги;
 – качество службы доставки соответствует установленному уровню;
 – персонал службы доставки внушает доверие;

SL Nij i
n
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 – персонал службы доставки вежливый;
 – персонал службы доставки обладает достаточными знаниями, чтобы ответить на вопросы клиента;
 – присутствует ощущение надежности и безопасности;
 – индивидуальное внимание предусмотрено к каждому клиенту;
 – удобное время работы службы доставки;
 – персонал службы доставки обеспечивает персональное внимание;
 – интересы клиента находятся на первом месте;
 – присутствует понимание специфических интересов клиента;
 – знание персоналом точного времени, когда должна быть предоставена услуга;
 – персонал службы доставки обеспечивает точное время предоставление услуги;
 – готовность помочь клиентам службы доставки;
 – персонал службы доставки успевает ответить на вопросы клиентов;
 – оперативность оказания услуг;
 – интерес персонала к проблемам клиента;
 – исполнение просьб по первому требованию;
 – обслуживание без задержек;
 – обслуживание без нареканий.

Заключение 
Формирование высокого уровня логистического сервиса является одной из актуальных проблем, ре-

шение которой должно повысить конкурентоспособность, результативность деятельности организации. 
Наметившаяся в настоящее время тенденция увеличения удельного веса сферы услуг в валовом внутрен-
нем продукте и в общей численности занятого населения  связана с серьезными объективными изменени-
ями в системе потребностей и ценностей рыночной экономики [6].

Реализуя стратегию клиентоориентированности и стремясь к лояльности потребителей, организации должны 
оценивать динамику приверженности клиентов, соотнося ее с периодами максимальных скачков прибыли, свя-
занных с повторными покупками и появлением новых клиентов. Рассмотренные математические методы оценки 
потребительской лояльности могут быть использованы в практической деятельности коммерческих организаций. 
Они могут быть использованы как по отдельности, так и в комбинации. Выбор метода зависит от факторов вну-
тренней и внешней среды организации, а также от доступности той или иной информации. Резюмируя, можно 
отметить, что рассмотренные методики исследования лояльности позволяют определить такие важные показа-
тели, как уровень лояльности и тенденции ее изменения, а также проанализировать уровень удовлетворенности 
продуктами и обслуживанием организации. Эта информация помогает понять, каким именно образом необходимо 
осуществлять процесс управления лояльностью, какие изменения происходят в лояльности со временем, а так-
же найти направления совершенствования качества деятельности организации с учетом интересов потребителей.
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Введение

Промышленная политика всегда являлась предметом дискуссий по вопросам направленности проведения, 
эффективности отдельных инструментов, а также своей роли и места в экономической политике государства. 

В настоящее время, устоявшимся фактом является способность промышленной политики оказывать воз-
действие на другие составляющие экономической политики, что предопределяет необходимость подробного 
изучения «точек» такого воздействия на предмет внутренней и внешней гармонизации. Внутренняя гармони-
зация выражается во взаимной согласованности между собой элементов механизма промышленной политики. 
В свою очередь, внешняя гармонизация направлена на достижение согласованности механизма промышленной 
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политики с механизмами других видов экономической политики. Необходимость как внутренней, так и внеш-
ней гармонизации обусловлена, в первую очередь, вероятностью получения негативных тенденций в связи 
с разнонаправленным действием элементов механизма каждой политики.

Механизм промышленной политики, как и любой другой имеет свою структуру. Чаще всего ее опреде-
ляют субъектами, объектами и инструментами. Однако, не лишним будет отметить, что большое внимание 
также уделяется целям данной политики, которые нередко являются одной из основных позиций к рассмо-
трению гармонизации с другими видами политики, а также принципам, которые легли в ее основу. Такое 
выделение элементов является наиболее обобщенным. Законодательная база России дает возможность пред-
ставить усложненную структуру промышленной политики (рис. 1). 

Источник: [1]
Рис. 1. Структура промышленной политики России
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Поскольку промышленная политика является в достаточной мере изученной отраслью народного хозяй-
ства, рассмотрим не ее саму, а ее внешнюю гармонизацию. В качестве объекта гармонизации возьмем кон-
курентную политику. 

Материалы и методы
При подготовке научной статьи были применены такие методы, как индукция, абстрагирование, а так-

же графический. Метод индукции позволил прийти к выводу о том, что наличие определенных факторов 
свидетельствует о негативных тенденциях в промышленной и конкурентной политике, следствием чего яв-
ляется их несбалансированность. Используя метод научных абстракций, удалось сконцентрировать внима-
ние на рассматриваемых проблемах, связанных с отдельными видами экономической политики, не обращая 
внимание на их, с точки зрения данного исследования, второстепенные характеристики. Графический ме-
тод, в свою очередь, позволил обеспечить краткость и наглядность изложения материала.

Результаты и их обсуждение
Конкурентная политика, также как и промышленная, является одним из видов экономической полити-

ки, обладающим определенными инструментами организационно-экономического характера. Государство 
в качестве основного субъекта этой политики, применяя ее инструменты, ставит перед собой цель по созда-
нию определенных конкурентных условий как в среде взаимодействия отдельных хозяйствующих субъек-
тов, так и в среде собственной деятельности на международном уровне. Это в некоторой степени сближает 
конкурентную политику с промышленной. Эффективность реализации государством данного вида полити-
ки находится в прямой взаимосвязи от того, насколько ее реализация способствует созданию условий для 
успешного вхождения хозяйствующих субъектов и самого государства в существующие национальные, ре-
гиональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

Возможность гармонизации промышленной и конкурентной политики между собой вызывает споров 
ничуть не меньше, чем тематика их рассмотрения отдельно друг от друга. В последнее время в связи с воз-
растающими протекционистскими тенденциями тема гармонизации приобрела еще большую актуальность.

Рассматривая промышленную политику во взаимосвязи с конкурентной, традиционным является под-
ход их взаимной конфронтации, поскольку успешная реализация одной из них создает определенный дис-
сонанс по отношению к другой. Такой диссонанс проявляется в том, что конкурентная политика направлена 
на создание институциональных условий, выражающихся в достижении условной степени равенства между 
хозяйствующими субъектами, в то время как промышленная политика в ее традиционном подходе направ-
лена на создание институциональных условий, оказывающих благоприятное воздействие на одни хозяйству-
ющие субъекты и негативное на остальные в случае непреднамеренного перераспределения различных ви-
дов капитала в пользу «избранных» хозяйствующих субъектов. Такие условия, как правило, создаются путем 
применения инструментов торгово-промышленной политики. В качестве примера таких инструментов мож-
но привести следующие их укрупненные группы: финансовые, инфраструктурные, программные и др. [2].

Необходимо отметить, что создание равенства – одно из ключевых условий конкурентной политики, 
поскольку основным ее результатом является создание конкурентных условий, что подразумевает наличие 
множества хозяйствующих субъектов приблизительно равных по возможностям и ресурсам. Данной точки 
зрения также придерживаются М. Р. Сафиуллин, Э. Э. Зайнутдинова, отмечая, что конкурентная политика 
должна быть направлена на «формирование и поддержание равных условий хозяйствования экономической, 
финансовой и предпринимательской деятельности…» [3].

Промышленная политика – это всегда проблема выбора, каким хозяйствующим субъектам государство 
должно отдать предпочтение. За таким «предпочтением» следует наделение определенными ресурсами, что 
ведет к искажению конкурентных преимуществ одних хозяйствующих субъектов по отношению к другим. 
Однако, необходимо учитывать, что такое искажение может носить временный характер и в долгосрочном 
периоде привести к существенным выгодам. В таком случае наиболее целесообразной траекторией разви-
тия является доминирование промышленной политики над конкурентной на начальных этапах, а в дальней-
шем переориентация доминирования на конкурентную политику, что будет способствовать еще большему 
развитию. Такой процесс должен происходить постепенно, поскольку хозяйствующие субъекты при выходе 
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из периода сохранения за ними «нерыночного» доминирующего положения не способны быстро приспосо-
биться к новым условиям.

Конкурентная политика в отличии от промышленной не связана с прямым предоставлением со стороны 
государства ресурсов. Однако, имеют место косвенные эффекты участия государства, которые в дальней-
шем могут привести к необходимости ужесточения или смягчения промышленной политики, что при пер-
воначальном анализе не прогнозируется.

Промышленная политика является одним из тех направлений государственной деятельности, где наи-
более часто можно увидеть противостояние между личными и общественными интересами. Так, возмож-
ны ситуации, когда промышленная политика используется как инструмент ограничения деятельности ино-
странных компаний на национальном рынке, несмотря на отсутствие такой необходимости. В таком случае 
говорят о доминировании промышленной политики над конкурентной, которое приводит к снижению пря-
мых иностранных инвестиций, негативным тенденциям в технологическом развитии и, как следствие, к не-
достижению декларированных целей самой промышленной политики. 

Результаты анализа литературы по данной теме приводят к выводу о возможном допущении реализа-
ции промышленной политики в рамках конкурентной. В частности, такой точки зрения придерживаются 
Д. Пейдж и Ф. Тарп, отмечая, что промышленная политика должна быть направлена не только на индустри-
ализацию, но и являться частью корпоративного управления, антимонопольной, конкурентной, денежно-
кредитной политики и т. д. [8]. 

В работах, посвященных этой теме отмечается, что государство, реализуя промышленную политику, как 
правило, преследует разные цели. Однако, в целом такая политика должна быть направлена на усиление 
конкуренции между хозяйствующими субъектами с целью смягчения негативных последствий для эконо-
мики, в частности, вызванных финансовыми или производственными проблемами [6]. Авторы акцентируют 
внимание на том, что государство, применяя разнообразие инструментов промышленной политики, долж-
но создать условия для развития здоровой конкуренции, что, в свою очередь, способно придать экономике 
большие темпы роста, чем применение таких инструментов только в рамках создания временного доминиру-
ющего положения одного или нескольких хозяйствующих субъектов, тем самым ограничивая конкуренцию.

Необходимо отметить, что для стимулирования конкуренции промышленная политика должна находить-
ся в тесной гармонизации с торговой политикой в части создания условий благоприятного функциониро-
вания отечественного производства с целью укрепления его позиций на внутреннем рынке и обеспечения 
стратегического равенства, выражающегося в будущей конкурентоспособности по отношению к иностран-
ным производителям.

Применяя различные торговые инструменты в интересах промышленной и конкурентной полити-
ки необходимо исходить из того, что такие меры будут более эффективны в том случае, если они носят 
временный характер. При этом необходимо учитывать, чтобы при реализации промышленной полити-
ки отсутствовал принцип выборности, то есть деятельность всех хозяйствующих субъектов вне зависи-
мости от национальной принадлежности, формы собственности, вида деятельности должна находить-
ся в рамках одних общих для всех формальных институтов. Однако, опираясь на российскую практику 
реализации промышленной политики, необходимо отметить, что иногда эффективной, но временной за-
меной в условиях неразвитости формальных институтов является система личных гарантий, то есть не-
формальные институты.

Рассматривая современное состояние конкурентной политики в России во взаимосвязи с промышленной, 
необходимо обратить внимание на доминирование последней. Большинство мер, используемых в промыш-
ленной политике в настоящий момент, направлено не на создание и развитие конкуренции, в том числе вну-
триотраслевой, обеспечение ее защиты, а на улучшение положения отдельных ее участников, что является 
традиционным подходом к ее реализации. Такой подход в современной российской реальности малоэффек-
тивен из-за сохраняющихся на протяжении последних двух десятилетий отраслевых проблем, скрывающих-
ся за потоком нефтяной ренты и особо обостряющихся в периоды кризисных ситуаций в связи с ее суще-
ственным сокращением. Тем не менее, это не говорит о том, что традиционный подход к промышленной 
политике не способен дать России каких-либо существенных дивидендов, поскольку неэффективность дан-
ного подхода заключается не в нем самом, а в том насколько грамотно он реализован.
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Современная тенденция развития предопределяет необходимость совместного функционирования ресурсов 
отдельных субъектов экономических отношений. В настоящий момент для бизнес-структур все более значи-
мой характеристикой является их интегрированность, позволяющая снизить транзакционные издержки, в том 
числе издержки оппортунистического поведения по отношению друг к другу, получить стоимостные выгоды 
за счет эффекта масштаба, занять лидирующее положение на рынке. Если представить, что каждый хозяйству-
ющий субъект, обладающий специфической структурой, внутренними коммуникациями, товарно-денежными 
отношениями на рынке является определенным ресурсом, то основной замысел интеграции заключается в том, 
чтобы объединить такие ресурсы, поскольку только в таком состоянии они достигают максимальную ценность.

С этой точки зрения за последние два десятилетия в структуре промышленной политики России произош-
ли серьезные изменения. Так, были образованы крупные промышленные структуры в лице холдинговых ком-
паний, государственных корпораций, основная цель которых изначально заключалась в том, что такие структу-
ры станут центрами создания и развития высоких технологий, поскольку проблема инновационного развития 
тогда являлась для страны наиболее актуальной. В настоящий момент, данная проблема своей актуальности 
не потеряла, а только усилилась, поскольку деятельность крупных промышленных структур в основной своей 
части была сведена к административно-управленческому контролю с формальным концентрированием внима-
ния на развитии отдельных отраслей. В результате на внутреннем рынке возникло большое количество моно-
полистов в условиях, когда экономика нуждается в более гибких организационных структурах.

Монополизм в промышленности является не единственной проблемой на пути к гармонизации. Другой 
проблемой является невозможность и нежелание субъектов малого и среднего бизнеса заниматься произ-
водством, расти до критериев, соответствующих крупному бизнесу, а также нежелание населения в целом 
заниматься бизнесом, тем самым создавая конкуренцию. Отраслевая структура малого и среднего бизнеса 
в промышленности представлена в таблице 1.

Таблица 1
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в промышленности

Виды экономической 
деятельности

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Кол-во 
субъектов

Уд. вес, 
%

Кол-во 
субъектов

Уд. вес, 
%

Кол-во 
субъектов

Уд. вес, 
%

Кол-во 
субъектов

Уд. вес, 
%

Обрабатывающие произ-
водства

210 500 9,47 245 788 8,87 230 582 8,33 228 038 8,53

Добыча полезных иско-
паемых

8 607 0,39 10 265 0,37 10 298 0,37 10 637 0,40

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и па-
ром; кондиционирование 
воздуха

13 738 0,62 15 661 0,57 12 461 0,45 12 179 0,46

Всего субъектов по всем 
видам

2 222 372 100 2 770 562 100 2 767 886 100 2 673 625 100

Источники: [4; 5]

Опираясь на информацию из статистических сборников Росстата, публикуемых в открытом доступе раз 
в два года (см. табл. 1), можно заметить, что доля промышленности в рассматриваемой категории субъек-
тов за период 2015–2018 гг. не превысила 10,5 %. Наибольшую долю в структуре видов экономической де-
ятельности занимают обрабатывающие производства, которые составляют около 91 % от количества всех 
субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в промышленности. Оставшуюся долю занимают субъекты 
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занятые в сфере добычи полезных ископаемых и обеспечении электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирования воздуха. 

Анализируя динамику изменения количества субъектов малого и среднего бизнеса занятых в промышлен-
ности с 2010–2018 гг., можно заметить, что их количество выросло на 72 175 ед., то есть на 40,4 %. Однако, 
доля таких субъектов в общем количестве субъектов малого и среднего бизнеса упала на 1,3 % и на конец 
2018 г. составила 9,4 %, что говорит о достаточно низкой заинтересованности предпринимателей связывать 
свою деятельность с данным направлением, в частности, по сравнению с торговлей. Доля субъектов малого 
и среднего бизнеса, занятых в сфере оптовой и розничной торговли, на конец 2018 г. составила около 30 %, 
без учета оптовой и розничной торговли автотранспортом. 

В качестве одной из основных причин такого положения необходимо отметить тот факт, что бизнес 
в сфере производства, по сравнению с торговлей, является долгосрочным. В условиях, экономической не-
определенности в России производство является более рискованной деятельностью, поскольку требует 
больших капитальных затрат, которые могут окупиться только через несколько лет или не окупиться во-
обще. В свою очередь, из этой причины вытекает другая: малый и средний бизнес в России традиционно 
рассматривается как источник заработка, основная цель которого в первую очередь заключается в удов-
летворении личных потребностей предпринимателя, а не в дальнейшем развитии своей бизнес-идеи, в том 
числе с целью сделать открытие и доказать, что оно необходимо потенциальным клиентам, тем самым из-
менив современную реальность.

Вышеуказанные причины являются не единственными. Как известно, малые и средние предприятия – 
самая близкая к населению бизнес-группа. В таком случае ее доходы находятся в прямой взаимосвязи с ди-
намикой платежеспособного спроса, которая в современной российской реальности на протяжении послед-
них нескольких лет является отрицательной в виду снижения покупательной способности населения.

Еще одной не менее важной причиной является наличие множества рисков, связанных с институцио-
нальной средой, которую создало государство. Так, в настоящий момент государство реализует свои власт-
ные полномочия через избыточное количество видов государственного контроля, порождающих различные 
транзакционные издержки для бизнеса. Контрольные мероприятия со стороны проверяющих органов власти 
по мере роста бизнеса становятся все более частым явлением. В результате возникла ситуация, при которой 
рост бизнеса может привести к его убыточности, в том числе, по причине роста налогов в связи с несоответ-
ствием определенным критериям. В такой ситуации субъекты предпочитают остановиться на достигнутых 
объемах производства, реализации, текущем уровне занимаемого рынка либо, используя различные «серые» 
схемы, пытаются скрывать свои реальные доходы, особенно при наличии кризисных тенденций в экономи-
ке, сопровождающихся в России усилением налогового давления.

В целом субъекты малого и среднего бизнеса в России являются недооцененными с точки зрения их воз-
можной роли в реализации эффективной промышленной и конкурентной политики. Как показывает миро-
вая практика, их финансовая поддержка может способствовать существенному росту отдельных секторов 
промышленности. Например, в период с 2000 г. по 2002 г. в рамках Национальной программы развития по-
ставщиков электроники и автомобилестроения Чешской Республики использовалось целевое обучение для 
повышения конкурентоспособности чешских малых и средних предприятий и роста их участия в этих сек-
торах. В течение 18 месяцев после завершения программы доля компонентов, поставляемых малыми и сред-
ними предприятиями в этих секторах, увеличилась с 0–5 % на начальном этапе до 2,5–30 % к 2004 г. [7]. 

Заключение
Таким образом, на основе вышеизложенного можно утверждать, что достижение гармонизации меж-

ду промышленной и конкурентной политикой требует от государства в сегодняшних условиях пересмотра 
траектории экономического развития. Современная реальность характеризуется наличием множества про-
блем в каждой из вышеупомянутых политик, решение которых позволит повысить эффективность не толь-
ко их реализации, но и других направлений экономической политики в связи с наличием между ними как 
прямых, так и косвенных связей.

Тем не менее, необходимо понимать, что как промышленная, так и конкурентная политика не являются 
по определению условием достижения их основной цели – обеспечения экономического развития. Большое 
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значение имеет то, насколько грамотно они реализованы, что сводит решение множества проблем к профес-
сиональной подготовке их непосредственных субъектов. Кроме того, необходимо учитывать, что в современ-
ной российской реальности существует проблема конфликта интересов, решение которой находится не столь-
ко в экономической, сколько в социально-политической плоскости.
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Введение
Динамичное развитие цифровой экономики определяет необходимость проведения глубинной транс-

формации промышленных комплексов и предприятий. Одним из важных условий успешного осуществле-
ния указанных реформ является разработка показателей эффективности для оценки стратегий преобразова-
ний индустриальных компаний. Успешным инструментом указанной оценки может стать интегрированная 
система ключевых показателей эффективности (англ. Key Performance Indicators, далее – KPI) и клиентской 
удовлетворенности (англ. Customer Performance Indicators, далее – CPI).

Значительный вклад в исследование вопросов формирования и внедрения системы KPI, а также иных по-
казателей оценки экономической деятельности предприятий внесли П. Друкер, Р. Каплан, Д. Нортон, Д. Пар-
ментер, Р. Хьюберт, Б. Марр, С. Свиридова, Д. Бугров, Д. Ткалич, Н. Береза, Т. Толстых, М. Бухалков, Л. Куп-
риянова, Н. Головецкий, М. Панов, Т. Лобанова, В. Петрова, Л. Руденко и др. [3; 5; 7].

Автор определяет KPI стратегии трансформации промышленного комплекса как систему взаимосвязан-
ных организационно-экономических показателей, позволяющих количественно определить целевые значе-
ния преобразования и развития важнейших элементов, структур, процессов и сфер предприятия, а также 
оценивать степень их достижения в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Система KPI выступает од-
ним из ключевых инструментов реализации стратегии трансформации, так как дополняет теоретические по-
ложения стратегии конкретными и измеримыми параметрами необходимых изменений. Без количественных 
показателей стратегия остается просто гипотезой [7]. 

Методика анализа
По мнению автора, методика оценки реализации стратегии трансформации промышленного комплекса 

должна базироваться не только на ключевых показателях эффективности, но и на показателях клиентской удов-
летворенности. CPI целесообразно разрабатывать для различных функциональных аспектов деятельности про-
мышленного комплекса, которые прямо или косвенно связаны с клиентами и контрагентами – ценообразование, 
качество продукции, сбыт и сервисное обслуживание, маркетинг, финансовые взаиморасчеты и прочее [11].

На основании вышеизложенного автором предложен алгоритм методики формирования показателей KPI 
и CPI стратегии преобразований промышленного комплекса (рис. 1).

Составлено автором по материалам исследования

Рис 1. Алгоритм методики формирования KPI и CPI стратегии преобразований промышленного комплекса
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Формирование KPI и CPI целесообразно осуществлять с учетом целевых показателей развития экономи-
ки и промышленности России. Систематизация указанных показателей представлена в таблице 1.

Таблица 1
Отдельные целевые показатели развития и трансформации  

отечественной экономики и промышленности

Стратегический 
документ

Показатель
Значения по годам

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Указ Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стра-
тегических задачах разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 года»

Рост производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырь-
евых отраслей экономики

≥5 % в год к 2024 г.

Национальный проект 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости»

101,4 102 103,1 103,6 104,1 105

Национальная програм-
ма «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

Увеличение внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики за счет всех источников  ≥ 3 раза относительно уровня 2017 г.

Доля внутренних затрат на развитие циф-
ровой экономики за счет всех источников 
в ВВП, %

2,2 2,5 3 3,6 4,3 5,1

Количество обученных по онлайн програм-
мам развития цифровой грамотности (на-
копительным итогом), млн чел

0,1 2 3 5 7 10

Национальный проект 
«Наука»

Соотношение темпа роста внутренних за-
трат на исследования и разработки за счет 
всех источников к темпу роста ВВП

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

Стратегия инновацион-
ного развития РФ на пе-
риод до 2020 г. (распоря-
жение Правительства РФ 
от 08.12.2011 № 2227-р)

Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции  - 25–

35 % -

Внутренние затраты на исследования и раз-
работки (в % от ВВП) - 2,5–

3,0 % -

Доля предприятий промышленного про-
изводства, осуществляющих технологиче-
ские инновации

- 40–
50 % -

Составлено автором по материалам исследования

Экспресс-анализ показывает, что по отдельным стратегическим показателям целевые значения достигну-
ты не будут. Например, доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции по ито-
гам 2020 г. вряд ли составит 25–35 %, так как фактическое значение показателя по итогам 2019 г. находи-
лось на уровне 6,1 % [12]. Указанная ситуация свидетельствует о том, что в стране необходимо обеспечить 
значительное ускорение текущих темпов развития и преобразования реального сектора экономики. 

Документы стратегические развития России содержат не только количественные показатели трансфор-
мации промышленности на средне- и долгосрочную перспективу, но и определяют ряд важнейших направ-
лений качественных преобразований. В их числе внедрение передовых управленческих, организационных 
и технологических решений; модернизация основных фондов; формирование кадров для цифровой эконо-
мики; увеличение затрат предприятий на инновации и цифровые технологии; внедрение новых институтов 
управления и «бережливого производства».

С учетом вышеуказанных ориентиров автором предложена система и схема взаимовлияния показателей 
KPI и CPI оценки стратегий преобразований промышленных комплексов (рис. 2).
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Предложенная система KPI и CPI обладает следующими преимуществами и отличительными особен-
ностями.

1.  Логическая связанность и многоаспектность показателей, которые дают целостное представление 
о результативности развития и преобразования предприятия как единой экономической системы. Кроме 
того, показатели позволяют оценить эффективность реализации рыночных, финансовых, производствен-
ных, инновационных, цифровых, управленческих и институциональных положений стратегии преобразо-
ваний предприятия.

2.  Сбалансированный характер показателей. При подборе показателей обеспечен баланс между страте-
гическим и оперативным уровнями управления промышленным комплексом, внутренними и внешними ас-
пектами деятельности предприятия, материальными и нематериальными ресурсами. Сбалансированный под-
ход позволяет исключить непропорциональное или противоречивое развитие отдельных сфер или секторов 
промышленного комплекса в процессе реформ.

3.  Наличие показателей, которые входят в план мониторинга Росстата. Это создает возможность 
сравнения значений показателей промышленного комплекса со средними значениями по отрасли и эко-
номике в целом. Как следствие, топ-менеджмент предприятия может понять по каким аспектам компа-
ния опережает среднеотраслевой уровень, а по каким – отстает от него, и внести необходимые измене-
ния в стратегию.

4.  Интеграция объективных показателей организационно-экономического развития промышленного ком-
плекса и субъективных показателей клиентской удовлетворенности, которые позволяют более точно оценить 
рыночную позицию и перспективы развития предприятия.

Описание и порядок расчета показателей KPI и CPI стратегии преобразований промышленных комплек-
сов представлены в таблице 2.

Составлено автором по материалам исследования 

Рис 2. Система и схема взаимовлияния показателей KPI и CPI стратегии преобразований промышленного комплекса
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По мнению П. Друкера, дефиниция KPI может применяться только тогда, когда предложенные показа-
тели четко связаны со стратегическими целями и создаются исходя из их содержания [3; 7]. Автор разделя-
ет данную позицию. Взаимосвязь целей и KPI реализации стратегии преобразований промышленных ком-
плексов представлена на рисунке 3.

Апробация и полученные результаты
Проведем апробацию методики формирования KPI и CPI, разработав целевые значения показателей для 

промышленных комплексов из различных регионов России (АО «Концерн «Созвездие», АО «Счетмаш», 
ОАО «Объединенные электротехнические заводы» и др.). Предлагаемые автором целевые значения показа-
телей клиентской удовлетворенности для исследуемых предприятий на 2022 г. представлены в таблице 3.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 3. Взаимосвязь целей и KPI реализации стратегии преобразований промышленных комплексов 
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Таблица 3
Целевые значения CPI промышленных комплексов на 2022 г. (фрагмент).  

Последующий ежегодный интервал прироста +2 п.п. до 2024 г. 

Наименование промышленного комплекса
Показатель

CPI-1 CPI-2 CPI-3 CPI-4

АО «Концерн «Созвездие» 65 % 70 % 55 % 65 %

АО «Борхиммаш» 60 % 65 % 50 % 60 %

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» 65 % 70 % 55 % 60 %

ООО УК «Рудгормаш» 50 % 55 % 50 % 55 %

АО «Гидрогаз» 55 % 60 % 55 % 55 %

ЗАО «НПО «ТЭН» 40 % 50 % 35 % 45 %

АО «Курский электроаппаратный завод» 50 % 55 % 45 % 50 %

АО «Счетмаш» 55 % 60 % 45 % 50 %

ОАО «Объединенные электротехнические заводы» 65 % 60 % 55 % 55 %

ООО «ЛТК «Свободный сокол» 65 % 60 % 45 % 55 %

АО «ПК «Энергия» 50 % 50 % 40 % 65 %

ОАО «НПК «НИИ Дальней радиосвязи» 50 % 55 % 45 % 50 %

ОАО «НПО Гидромаш» 55 % 60 % 50 % 55 %

ООО «АГРИСОВГАЗ» 60 % 60 % 50 % 55 %

Составлено автором по материалам исследования

Необходимо заметить, что у большинства из анализируемых предприятий показатели клиентской удов-
летворенности до 2021 г. разработаны не были и мониторинг их значений не осуществлялся. В этой связи 
провести сравнительный анализ предложенных целевых значений CPI на 2022 г. с ранее достигнутыми (фак-
тическими) показателями по промышленным комплексам не представляется возможным. 

Ситуация в отношении формирования KPI несколько иная. Доступность информации о финансовых, ры-
ночных, производственных, цифровых, инновационных и иных параметрах развития индустриальных ком-
плексов позволяет сформировать для них целевые значения по KPI с ориентацией на ранее достигнутые по-
казатели и среднеотраслевой уровень.

Целевые значения KPI индустриальных комплексов должны быть установлены выше среднеотраслевых 
значений по промышленности и показателей основных конкурентов. Это позволит обеспечить опережаю-
щие темпы развития и трансформации индустриальных предприятий. 

Кроме того, целевые значения KPI не должны быть ниже плановых значений показателей развития эко-
номики и производства, содержащихся в стратегических документах Российской Федерации. Это позволит 
успешно реализовать национальные проекты и программы необходимых институциональных реформ реаль-
ного сектора экономики и обеспечить своевременную цифровизацию промышленности.

На основании вышеизложенного автором предложены целевые значения KPI стратегии преобразований 
промышленных комплексов на 2022 г. в сравнении с текущими значениями KPI и профильными среднео-
траслевыми показателями (табл. 4).
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Анализ текущих и целевых значений KPI и CPI позволяет сделать следующие выводы.
1.  В отечественной промышленности сохраняется ряд системных проблем, препятствующих активно-

му преобразованию предприятий. В их числе: кризис инфраструктурного подхода к инновационному разви-
тию производства, ослабление хозяйственно-экономических связей между индустриальными комплексами 
и научными организациями, сокращение инвестиций, направляемых на перевооружение и техническую мо-
дернизацию компаний, применение устаревших инструментов управления [2].

2.  Большинство из анализируемых промышленных комплексов пострадали от экономического кризи-
са, вызванного пандемией COVID-19. Это выражается в вынужденном сокращении части персонала в 2019–
2020 гг. и снижении значений финансовых показателей предприятий в 2020 г. Предприятие ОАО «НПК «НИИ 
Дальней радиосвязи» попало в предбанкротное состояние. Среди промышленных комплексов, которые по-
лучили положительную динамику выручки и прибыли по итогам 2020 г., могут быть отмечены АО «Гидро-
газ», АО «Курский электроаппаратный завод» и ОАО «Объединенные электротехнические заводы».

3.  Лидером производственной, инновационной, цифровой и управленческой модернизации среди анали-
зируемых индустриальных комплексов является АО «Концерн «Созвездие» (доля инновационной продукции 
в объеме отгрузки превышает 30 %, высокий уровень затрат на научно-исследовательскую и опытно-кон-
структорскую работу), АО «Борхиммаш» (высокий уровень инновационной активности, широкое примене-
ние цифровых технологий, рентабельность продаж в 4 раза выше среднеотраслевых значений) и ряд других.

Заключение
Внедрение KPI и CPI стратегии трансформации промышленного комплекса целесообразно осуществлять на 

основе специального организационно-экономического механизма, предусматривающего следующие решения:
 – информирование персонала предприятия о стратегических задачах преобразования предприятия, це-

левых значениях KPI и CPI, методиках мониторинга значений показателей;
 – распределение ответственности за достижение целевых значений показателей между подразделени-

ями и сотрудниками предприятия;
 – разъяснение персоналу предприятия возможных технологий, методов и способов достижения целе-

вых значений KPI и CPI;
 – использование критериев достижения KPI и CPI в качестве важнейших элементов системы мотива-

ции персонала;
 – поэтапное введение KPI и CPI в систему оценки деятельности предприятия с учетом специфики биз-

неса [6; 8; 9].
Важно отметить, что сотрудники, ответственные за достижение целевых значений KPI и CPI, должны 

обладать необходимой компетенцией, ресурсами и полномочиями. 
Разработанные автором ключевые показатели эффективности и клиентской удовлетворенности для стра-

тегий трансформации промышленных комплексов развивают методологические аспекты оценки деятельнос-
ти предприятий реального сектора экономики и могут быть использованы менеджментом индустриальных 
компаний для необходимых изменений в условиях цифровизации бизнес-процессов. 
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Введение
В связи с переходом к рыночным принципам управления экономикой, перестала работать админист-

ративная система управления производством со стороны министерств и ведомств, в том числе в машино-
строении, включая авиационную промышленность. При функционировании виртуальных интегрированных 
структур в рыночных условиях, когда появилась возможность принимать организационно-управленческие 
решения предприятиями самостоятельно, остается потребность в механизме, процедурах координации их 
производственной деятельности с целью обеспечения ритмичности совместного производства, сокращения 
простоев и достижения высокой эффективности их работы. В большей мере это относится к организациям, 
производящим материалы, детали и комплектующие изделия (далее – КИ) различных уровней узлования, 
а также конечную продукцию.

В настоящей статье предлагается осуществлять такую координацию в рамках многоуровневого интег-
рированного предприятия – частного случая виртуального предприятия на основе нетрадиционного приме-
нения нормативов движения производства (далее – НДП). Проводимое в статье исследование ориентирова-
но на авиационную промышленность.

Многоуровневые интегрированные предприятия как разновидность  
межфирменных виртуальных структур

В своих работах, посвященных виртуальным организациям, О. А. Афанасьева, А. М. Ковалев отмечали, что 
одной из разновидностей межфирменных виртуальных структур являются многоуровневые интегрированные 
предприятия, поддержка формирования которых была бы полезна для авиационной промышленности и, до-
бавим, для других отраслей оборонно-промышленного комплекса [1; 3]. Образование подобных виртуальных 
предприятий должно осуществляться на основе концепции поддержки жизненного цикла сложных изделий.

Многоуровневое интегрированное предприятие представляет собой организационно-технологическую 
сеть, обеспечивающую производственный процесс, который включает следующие стадии производства слож-
ной машиностроительной продукции: производство материалов (заготовок, полуфабрикатов) → производство 
деталей → производство узлов → производство агрегатов → производство секций → окончательная сборка 
конечных изделий. Начиная с третьей стадии, речь идет о сборке конечного изделия на различных уровнях 
его узлования, что предопределило название виртуального предприятия данного типа. Узлами организаци-
онно-технологической сети являются организации машиностроения и, возможно, логистические организа-
ции, обеспечивающие движение материалов (заготовок, полуфабрикатов), деталей и КИ от одной от одной 
организационной единицы к другой. При этом на базе информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) обеспечивается обмен конструкторской, технологической и производственной информацией 
между организациями, включаемыми в виртуальное предприятие данного типа. 

Масштаб многоуровневых интегрированных предприятий может быть различным. В наиболее простом 
случае они включают организационно-технологические сети по производству одного сложного конечного из-
делия с учетом его модификаций. Конечным узлом такой сети является организация, осуществляющая окон-
чательную сборку изделия. В нее включаются также организации, производящие соответствующие секции, 
агрегаты, узлы, изготавливающие необходимые детали и материалы (заготовки, полуфабрикаты). Более мас-
штабные интегрированные предприятия могут включать организационно-технологические сети по произ-
водству нескольких сложных конечных изделий, окончательная сборка которых осуществляется одной сбо-
рочной организацией. Наконец, при выделении виртуального интегрированного предприятия могут быть 
приняты во внимание организационно-технологические сети, обеспечивающие окончательную сборку слож-
ных изделий на нескольких сборочных организациях, выпускающих однотипную продукцию. В этом слу-
чае речь, скорее, будет идти о «виртуальной подотрасли». В авиационной промышленности в качестве таких 
виртуальных подотраслей можно рассматривать самолето- и вертолетостроение, двигателестроение, произ-
водство летательных аппаратов иных типов и т. п. Возможная структура организационно-технологической 
сети проиллюстрирована на рисунках 1 и 2. Узлы сети обозначены кружками, материальные потоки объек-
тов, создаваемых в сети, – стрелками.
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Проблема управления производством в многоуровневых интегрированных  
предприятиях как наиболее слабое звено их функционирования

Методической, а в настоящее время уже и математической, и программной, основой формирования кон-
структорской и технологической информации и последующего ее обмена в многоуровневом интегрирован-
ном предприятии являются системы двух основных типов:

 – система CALS-технологий (от англ. Continuous Acquisition and Life-Cycle Support – обеспечение не-
прерывной информационной поддержки поставок и жизненного цикла продукции). Широко применяемая 
в русскоязычной литературе аббревиатура «ИПИ-технологии» означает информационную поддержку жиз-
ненного цикла изделий;

 – система PLM (от англ. Product Lifecycle Management – управление жизненным циклом продукции) [1; 4].
Несмотря на сложность применяемых в данной области ИКТ, конструктивно-технологический аспект 

формирования виртуальных предприятий рассматриваемого типа в настоящее время достаточно успешно ре-
ализуется [9]. Что касается формирования и последующего обмена информацией, связанной с управлением 
производством, то здесь решены еще далеко не все вопросы. Это приводит к снижению эффективности функ-
ционирования многоуровневых интегрированных предприятий. Здесь надо подчеркнуть, что для авиацион-
ной промышленности, других отраслей оборонно-промышленного комплекса и машиностроения характерны 
сложная система специализации и кооперации производства, длительные производственные циклы изготовле-
ния сложных изделий в отдельных организациях и в масштабах многоуровневых интегрированных предпри-
ятий. Довольно распространенной является ситуация, когда в поэтапной сборке сложного конечного изделия 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Организационно-технологическая сеть по производству нескольких сложных конечных изделий
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Рис. 1. Организационно-технологическая сеть по производству одного сложного конечного изделия
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принимают участие семь-восемь организаций, что соответствует семи-восьми уровням узлования, реализуе-
мым в виртуальном предприятии. 

Несовершенство системы управления производством в подобных условиях приводит зачастую к срывам 
сроков поставок заказчикам материалов, деталей, КИ, применяемых для агрегатно-узловой сборки КИ на бо-
лее высоком уровне узлования или непосредственно для сборки конечного изделия. 

Решение выявленной проблемы на основе нетрадиционного применения нормативов 
движения производства. Основные литературные источники и состав нормативов

В настоящей статье предлагается решить выявленную проблему на основе формирования и примене-
ния в рассматриваемых виртуальных структурах НДП, которые имеют большое значение для управления 
производством и межфирменной производственной координации. Известно, что НДП используются в зада-
чах календарного планирования производства в организациях промышленности, прежде всего машиностро-
ения [10]. Такое применение НДП можно рассматривать как традиционное. При этом с самого начала речь 
шла о формировании и использовании НДП с применением ИКТ и информационных систем (далее – ИС). 
Наработки в области применения ИКТ для формирования традиционных НДП осуществлялись еще в по-
следней четверти прошлого века и уже воплотились в соответствующих блоках тиражных ИС, предназна-
ченных для применения в организациях машиностроения [8]. Они находят также отражение и в современ-
ной научно-прикладной и учебной литературе [7].

Формирование и применение нетрадиционных НДП также должно осуществляться на базе ИКТ и ИС. 
При этом правомерно считать, что информационная поддержка управления производством в многоуровне-
вом интегрированном предприятии осуществляется на основе его виртуальной интегрированной ИС, узлы 
которой соответствуют ИС организаций, включенных в состав многоуровневого предприятия. ИС органи-
заций, осуществляющих сборку конечных изделий, следует рассматривать в качестве координирующих. 
В случае виртуальной подотрасли в качестве координирующей ИС может выступать ИС некоторого органа 
управления, в том числе государственного (министерства, агентства, управляющей компании государствен-
ной корпорации и т. п.).

Состав НДП, формируемых в виртуальной интегрированной ИС, представлен в таблице 1. Там же ука-
заны узлы формирования и объекты использования НДП. Приведенный в таблице состав НДП базируется 
на применении системы планирования производства по опережениям, характерной для устоявшегося серий-
ного производства в отраслях машиностроения, производящих сложную продукцию. Используемое в таб-
лице понятие «комплектуемый объект» (далее – КО) может означать как КИ более высокого уровня узлова-
ния, так и конечное изделие виртуального предприятия. 

Таблица 1
Нормативы движения серийного производства, формируемые в виртуальной интегрированной 

информационной системе многоуровневого интегрированного предприятия

Группы НДП Состав НДП Узел формирования
Объект

использования
Внутрипроизвод-
ственные

Нормативы движения деталей и сбо-
рочных единиц (далее – ДСЕ) в пре-
делах организации:
размер партии и период повторяемо-
сти запуска в производство (или ритм 
запуска);
производственный цикл в цехах и меж-
цеховое ожидание;
опережение запуска и выпуска в цехах 
по отношению к выпуску готового из-
делия предприятием

ИС всех организаций, вклю-
ченных в многоуровневое ин-
тегрированное предприятие

Управление производством 
в организациях, включен-
ных в организационно-тех-
нологическую сеть
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Группы НДП Состав НДП Узел формирования
Объект

использования
Общепроизвод-
ственные

Традиционное использование НДП 
для управления производством в ор-
ганизации:
размер партии выпуска комплектуемо-
го объекта;
период повторяемости (или ритм) вы-
пуска комплектуемого объекта (КО); 
длительность производственного ци-
кла изготовления КО.
Нетрадиционное использование НДП 
для управления производством в вир-
туальном предприятии:
размер партии вовлечения заготовок, 
деталей, КИ в производство в органи-
зации-потребителе;
период повторяемости вовлечения за-
готовок, деталей, КИ в производство;
опережение вовлечения заготовок, де-
талей, КИ в производство по отноше-
нию к выпуску КО

ИС всех организаций, вклю-
ченных в многоуровневое ин-
тегрированное предприятие

Управление производством 
в организациях, включенных 
в организационно-техноло-
гическую сеть, и в многоу-
ровневом интегрированном 
предприятии в целом

Межпроизводст-
венные

Время ожидания вовлечения загото-
вок, деталей, КИ в производство у по-
требителя.
Время ожидания транспортировки заго-
товок, деталей, КИ у изготовителя (или 
со склада специализированной логисти-
ческой организации).
Время ожидания заготовок, деталей, 
КИ на складе специализированной ло-
гистической организации.
Интервал поставки партии заготовок, 
деталей, КИ.
Размер транспортной партии загото-
вок, деталей, КИ.
Время транспортировки партии загото-
вок, деталей, КИ (до потребителя или 
до склада специализированной логи-
стической организации)

ИС всех организаций, вклю-
ченных в многоуровневое ин-
тегрированное предприятие, 
включая ИС специализиро-
ванных логистических орга-
низаций

Управление производством 
в организациях, включенных 
в организационно-техноло-
гическую сеть, и в многоу-
ровневом интегрированном 
предприятии в целом

Интегрированные Опережение выпуска заготовок, дета-
лей, КИ изготовителем по отношению 
к выпуску КО любого уровня узлова-
ния, в том числе:
КО в следующей по маршруту орга-
низации;
конечного изделия. 
Полный цикл изготовления конечного 
изделия в виртуальном предприятии

Координирующие ИС Управление производством 
в организациях, включенных 
в организационно-техноло-
гическую сеть, и в многоу-
ровневом интегрированном 
предприятии в целом

Составлено авторами по материалам исследования

Окончание табл. 1
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В рассмотренной таблице выделены четыре группы НДП. Классификационным признаком выделения 
данных групп НДП является уровень организационно-экономического моделирования процессов производ-
ства. Указанным группам НДП соответствуют следующие уровни моделирования:

 – внутрипроизводственным НДП – уровень микромоделирования процессов производства в организа-
ции, при котором рассматриваются ее отдельные производственные звенья (участки, цехи, склады) и взаи-
модействие между ними. Внутрипроизводственные НДП являются традиционными;

 – общепроизводственным НДП – уровень макромоделирования процессов производства в организации, 
при котором эта организация рассматривается как единый производственный организм. Часть общепроиз-
водственных НДП относится к традиционным, а часть – к нетрадиционными, применяемым для управления 
производством в виртуальном предприятии. Это отмечено в таблице 1;

 – межпроизводственным НДП – уровень моделирования материальных потоков между организация-
ми, включенными в состав многоуровневого интегрированного предприятия. В сферу моделирования мо-
гут включаться специализированные логистические организации, оказывающие транспортные и складские 
услуги. Все НДП данной группы относятся к нетрадиционным;

 – интегрированным НДП – уровень моделирования материальных взаимосвязей между всеми организация-
ми, включенными в состав многоуровневого интегрированного предприятия, и поведения интегрированного пред-
приятия как единого производственного организма. Все НДП данной группы также относятся к нетрадиционным.

Только внутрипроизводственные и частично общепроизводственные НДП регламентируют движение дета-
лей и сборочных соединений (далее – ДСЕ) в пределах одной организации. Остальные нормативы осуществ-
ляют регламентацию движения заготовок, деталей, КИ в многоуровневом интегрированном предприятии. 

Состав НДП может быть уточнен. В частности, нормативы, отражающие производственный цикл или 
его составные части, могут быть дополнены или заменены заделами. Например, опережению вовлечения КИ 
в производство по отношению к выпуску комплектуемого объекта (далее – КО) соответствует задел вовлека-
емых в производство КИ. Можно также предположить наличие технологических операций над заготовками, 
деталями и КИ по схеме аутсорсинга, осуществляемых в организациях промышленности, не включенных 
в состав виртуального предприятия. В связи с этим можно предусмотреть в качестве НДП время промежу-
точной обработки КИ в организациях вне виртуального предприятия.

Основные направления эффекта от нетрадиционного применения нормативов дви-
жения производства в виртуальном предприятии

Оставляя в стороне значение и эффект от применения традиционных НДП для управления производст-
вом в отдельных организациях, укажем основные возможности, которые дает нетрадиционное применение 
этих нормативов для управления производством в многоуровневом интегрированном предприятии [7; 8; 10].

1.  На основе НДП может быть определена помесячная (поквартальная, годовая) производственная про-
грамма выпуска материалов, заготовок, деталей, КИ организациями, представляющими в рассматриваемой 
виртуальной структуре различные стадии производства и уровни узлования, скоординированная с производ-
ственной программой выпуска конечных изделий.

2.  На основе НДП может быть составлен график поставок материалов, заготовок, деталей, КИ, согла-
сованный с планом производства у изготовителя и потребностью в соответствующих материальных ресур-
сах у потребителя.

3.  НДП могут использоваться для обеспечения своевременности заключения и обоснования показате-
лей межфирменных договоров на поставку КИ в рамках многоуровневого предприятия. 

4.  НДП могут использоваться для анализа производственного цикла конечных изделий в многоуровне-
вом предприятии, как по структуре, так и по величине. Результаты анализа могут использоваться для выра-
ботки мероприятий по сокращению производственного цикла.

5.  Применение НДП и определение на их основе производственных программ выпуска материалов, заго-
товок, деталей, КИ несколько ослабляют влияние рыночной конъюнктуры на организации, которые их изго-
тавливают. Однако следует сразу указать, что ослабление влияния рынка в данном случае ограничено: риск 
сокращения выпуска конечного изделия из-за изменения конъюнктуры или по другим причинам по-преж-
нему распространяется на всю организационно-технологическую сеть.
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Особенность и порядок формирования и использования нормативов движения  
производства в виртуальном предприятии

Важной особенностью НДП является непосредственная зависимость их значений от годовых про-
изводственных программ выпуска изделий и их поквартального  (помесячного) распределения. Эта осо-
бенность внутрипроизводственных и общепроизводственных НДП распространяется на все группы НДП 
в силу их взаимозависимости [7; 8]. В качестве исходных значений здесь рассматривается годовая  (по-
квартальная, помесячная) производственная программа выпуска конечных изделий виртуальным пред-
приятием, а точнее, включенными в его состав организациями, осуществляющими их сборку. Производ-
ственные программы выпуска КИ, деталей и полуфабрикатов определяются на основе производственной 
программы конечных изделий именно с применением НДП, а также с использованием схемы узлования 
изделий в виртуальной организации. 

Поскольку в современной экономике производственная программа выпуска продукции, равно как 
и ее  номенклатура, имеют тенденцию к существенной динамике, возникает необходимость ежегодного рас-
чета (корректировки) значений НДП, который представляет собой итеративный процесс, осуществляемый 
в ИС практически всех организаций, включенных в состав многоуровневого интегрированного предприя-
тия, и связанный с достаточно интенсивным информационным обменом между ними. Отметим, что систе-
ма формирования НДП всех групп тесно увязана с системой производственного планирования и управле-
ния и в определенном смысле является ее составной частью.

Рассмотрим порядок формирования и использования НДП для серийного производства в виртуальном 
предприятии рассматриваемого типа, учитывая отмеченные их особенности и следствия из них. 

1.  В координирующей ИС осуществляется формирование производственной программы выпуска конеч-
ных изделий и потребности в КИ для ее обеспечения в расчете на год, квартал, месяц. Сформированные по-
казатели передаются в качестве ориентиров в ИС других организаций, включенных в виртуальное предпри-
ятие. Адресная передача информации обеспечивается схемой узлования. 

2.  В ИС организаций, соответствующих различным стадиям производства и уровням узлования, опре-
деляются предварительные значения внутрипроизводственных, общепроизводственных и межпроизвод-
ственных НДП. В целях сокращения вычислительных работ внутрипроизводственные НДП определяют-
ся не по всей номенклатуре ДСЕ, перемещающихся по технологическим маршрутам внутри организации, 
а только по поступающим извне полуфабрикатам, деталям, КИ, изготавливаемым другими организация-
ми виртуального предприятия.

3.  В координирующих ИС определяются величины интегрированных НДП. Принципиальное значение 
имеют опережения выпуска заготовок, деталей, КИ по отношению к выпуску конечного изделия многоуров-
невым интегрированным предприятием. На основе этих нормативов определяются более точные значения 
годовых (квартальных, месячных) производственных программ выпуска заготовок, деталей, КИ, которые 
в соответствии со схемой узлования в качестве рекомендаций направляются в ИС организаций их изготав-
ливающих. Уточнение происходит за счет более точного учета временного смещения выпуска указанных 
объектов по отношению к выпуску конечного изделия в виртуальной организации. 

4.  Во всех ИС происходит расчет внутрипроизводственных НДП по всей номенклатуре ДСЕ. При этом 
можно допустить еще одну «итерацию уточнения» значений НДП, связанную с обменом информацией меж-
ду узлами виртуальной интегрированной ИС.

Отметим, что в общем случае в виртуальной ИС и ее узлах будут находиться НДП двух поколений:
 – поколение НДП для целей разработки годового (поквартального, помесячного) плана серийного про-

изводства на следующий год;
 – поколение НДП для целей оперативного квартально-месячного планирования и регулирования про-

изводства в текущем году.
Обратим также внимание на возможность прямого обмена нормативной информацией между органи-

зациями, производящими заготовки, детали, КИ и организациями их применяющими. Это делается в целях 
согласования партионности и периодичности выпуска КИ и партионности и периодичности вовлечения КИ 
в производство в следующей по маршруту организации и формирования согласованного графика поставок.
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Методы расчета нетрадиционных нормативов движения производства
Предлагаемое в настоящей статье нетрадиционное применение НДП для управления производством 

на многоуровневом интегрированном предприятии предполагает определенную аналогию между вирту-
альным предприятием и организацией машиностроения. Партионное движение заготовок, деталей и КИ 
между организациями виртуального предприятия имеет определенное сходство с движением партии дета-
лей и сборочных соединений по технологическим маршрутам, проходящим через цехи основного произ-
водства в организациях машиностроения. Из этой аналогии следует, что для формирования НДП в целях 
управления виртуальным предприятием рассматриваемого типа могут применяться экономико-матема-
тические методы и модели, аналогичные применяемым в организациях машиностроения по отношению 
к традиционным НДП [7; 8]. Исключение могут составлять нормативы, связанные с транспортировкой 
КИ, поскольку в организации в связи с близостью расположения цехов, транспортный фактор обычно 
во внимание не принимается. В этом случае, равно как и при определении времени ожидания транспор-
тировки, вовлечения в производство и на складе, могут быть использованы закономерности, принятые 
в управлении логистикой [6].

Отметим, что нетрадиционные общепроизводственные НДП (см. табл. 1) определяются по тем же ал-
горитмам, что и внутрипроизводственные НДП и могут рассчитываться одновременно с ними. Для этого 
в составе конструктивно-технологических характеристик ДСЕ должен быть признак, позволяющий выде-
лять полуфабрикаты, детали, КИ во входном потоке материалов, поступающих в данную организацию в це-
лях обеспечения производственного процесса. В то же время такой норматив, как период повторяемости 
выпуска полуфабриката, детали, КИ в организации-изготовителе, должен быть скоординирован с периодом 
повторяемости вовлечения этих объектов в производство в организации-потребителе во всей организаци-
онно-технологической сети, осуществляющей производство сложного конечного изделия. С этой целью для 
обеспечения ритмичности работы организаций-смежников период повторяемости выпуска КИ у поставщи-
ка и период вовлечения КИ в производство у потребителя должны быть кратны между собой. Это означает, 
что частное от деления большего периода повторяемости на меньший должно быть целым числом, и наибо-
лее желательным является равенство этих периодов. 

Установление кратности облегчается, если в процессе нормативных расчетов в каждой организации ис-
пользуется единый нормативный ряд периодов повторяемости. Если период повторяемости выразить в кален-
дарных месяцах, то нормативный ряд может иметь следующий вид: «0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 6,0; 12,0».

Заметим, что в целях построения нормативного ряда использован методический прием, рекомендованный 
для внутрипроизводственных НДП [7; 8]. В связи с тем, что размеры партии выпуска (вовлечения в произ-
водство) полуфабрикатов, деталей, КИ соответствуют периодам повторяемости, при согласовании значений 
периодов повторяемости будет также обеспечено согласование размеров соответствующих размеров партий. 
Указанное согласование может быть закреплено в двухсторонних договорах между организациями на по-
ставку продукции. Наибольшая эффективность от согласования периодов повторяемости и размеров партий 
выпуска и вовлечения в производство КИ характерна при прямых поставках. Согласование не является обя-
зательным, если в процессе продвижения КИ между организациями промышленности предусмотрен склад 
специализированной логистической организации. 

При формировании межпроизводственных НДП, регламентирующих транспортировку полуфабрикатов, 
деталей, КИ с предприятия-изготовителя на предприятие-потребитель (интервал поставки, размер транс-
портной партии), в том числе и через промежуточный склад, необходимо учитывать, как варианты исполь-
зования названных объектов на предприятии-потребителе (для производства одного КО, для производства 
нескольких КО), так и возможность их поставки несколькими предприятиями-изготовителями.

Среди межпроизводственных НДП наибольшее значение имеет время транспортировки партии полу-
фабрикатов, деталей, КИ. Основные факторы, влияющие на время транспортировки – расстояние между 
поставщиком и потребителем, вид транспортных средств, количество и состав применяемых видов транс-
портных средств при одной перевозке, метеоусловия, качество управления транспортными перевозками и не-
которые другие. Влияние этих факторов на время транспортировки неравномерно, степень влияния может 
быть различной.  В этих условиях установление норматива времени транспортировки можно осуществлять 
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путем обработки статистического материала с применением метода адаптивного прогнозирования ряда вре-
мен транспортировки (квартальных, месячных) на базе метода экспоненциального сглаживания [5]. Эти ме-
тоды позволяют учитывать изменяющиеся во времени условия транспортировки и выявлять тенденцию из-
менения времени транспортировки. 

В составе межпроизводственных НДП время ожидания вовлечения полуфабрикатов, деталей, КИ в про-
изводство или ожидания их транспортировки определяется с учетом следующих составляющих:

 – времени на хранение, которое обусловлено несовпадением интервала поставки и периода повторяе-
мости выпуска изделия у поставщика или периода вовлечения в производство у потребителя;

 – времени подготовительного, связанного с проведением различных подготовительных операций (смаз-
ка, упаковка/распаковка, оформление сопроводительных документов и т. п.);

 – времени страхового, являющегося резервным временем для компенсации возможных перебоев в по-
ставках.

Аналогичную структуру имеет время ожидания полуфабрикатов, деталей, КИ на складе специализиро-
ванной логистической организации.

Интегрированные НДП представляют собой нормативы, получаемые суммированием отдельных состав-
ляющих по всем этапам движения полуфабрикатов, деталей, КИ в многоуровневом интегрированном пред-
приятии. В качестве примера приведем формулу расчета опережения выпуска КИ поставщиком по отноше-
нию к выпуску КО в следующей по маршруту организации при наличии промежуточного склада:

TОПВЫПsγjα = TОЖТРsj + TТРsjv + TОЖСКЛsv + TТРsvα + TОЖВОВЛsγα + TОПВОВЛsγα ,                                        (1)

где TОПВЫПsγjα – опережение выпуска КИ s изготовителем  j по отношению к выпуску КО γ потребителем α; 
TОЖТРsj – время ожидания транспортировки КИ s у изготовителя j; TТРsjv – время транспортировки партии КИ 
s от изготовителя j на склад специализированной логистической организации v; TОЖСКЛsv – время ожидания 
КИ s на складе специализированной логистической организации v; TТРsvα – время транспортировки партии 
КИ s со склада специализированной логистической организации v к потребителю α; TОЖВОВЛsγα – опережение 
вовлечения КИ s в производство КО γ потребителем α по отношению к выпуску КО. Если все предыдущие 
составляющие рассматриваемого показателя относятся к группе межпроизводственных нормативов, то дан-
ная составляющая относится к нетрадиционным общепроизводственным НДП. 

Основные проекты для практической реализации предложений по нетрадиционно-
му применению нормативов движения производства 

Практическое применение НДП в многоуровневом интегрированном предприятии, в том числе для фор-
мирования производственных программ, включенных в его состав организаций, потребует дальнейшего раз-
вития его виртуальной интегрированной ИС и ее узлов. Укажем основные направления этого развития.

1.  В области программного обеспечения в узлы виртуальной интегрированной ИС необходимо поста-
вить прикладные программы формирования НДП по единообразной методике. Там где это возможно, жела-
тельно воспользоваться уже разработанными тиражными модулями. В остальных случаях необходимо осу-
ществить разработку прикладного программного обеспечения на заказ. При этом в качестве заказчика может 
выступить организация, обеспечивающая функционирование координирующей ИС виртуального предприя-
тия. Современной альтернативой поставок и последующего релиза прикладного программного обеспечения 
непосредственно в ИС является применение «облачных» технологий на основе создания общественного об-
лака прикладных программ (например, при координирующей ИС) по рассматриваемой тематике [2]. Сооб-
щество удаленных потребителей этих программ будет представлено ИС организаций, включенных в состав 
многоуровневого интегрированного предприятия.

2.  В области информационного обеспечения необходимо применить единые форматы сообщений для 
обмена данными между ИС, разработать и применить единую схему узлования конечного изделия в вирту-
альной организации, а также единый классификатор полуфабрикатов, деталей, КИ, изготавливаемых и при-
меняемых организациями, включенными в состав многоуровневого интегрированного предприятия. Клас-
сификатор обязателен для применения всеми ИС виртуального предприятия. В качестве исполнителя или 
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заказчика проекта в области ИО может выступать организация, обеспечивающая функционирование коор-
динирующей ИС виртуального предприятия.

3.  В области организационного обеспечения необходимо подготовить инструктивно-методические мате-
риалы, регламентирующие порядок выполнения расчетов непосредственной в ИС и межсистемный инфор-
мационный обмен. Представляется целесообразным, чтобы эту работу выполнила непосредственно органи-
зация, обеспечивающая функционирование координирующей ИС виртуального предприятия;

4.  В области правового обеспечения необходимо заключить специальное соглашение о формировании 
и применении НДП в рамках виртуального предприятия. Инициатором его заключения могла бы стать орга-
низация, осуществляющая сборку конечных изделий или специальный орган управления. Соглашение но-
сит рамочный характер и не отменяет заключение между контрагентами договоров на поставку КИ, склад-
ского и транспортного обслуживания.

Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что в настоящей статье на концептуальном уровне раскрывается поня-

тие многоуровневого интегрированного предприятия, представляющего собой межфирменную виртуальную 
структуру – виртуальное предприятие. Основное внимание сфокусировано на проблеме управления произ-
водством на виртуальном предприятии, которая во многом обусловлена многоуровневым характером орга-
низационно-технологической сети, обеспечивающей производство комплектующих изделий и узлов, и дли-
тельным производственным циклом объектов производства. Данную проблему предложено решить на основе 
нетрадиционного применения НДП, устанавливаемых не только для отдельных организаций, но и для вир-
туального предприятия в целом. 

В статье предложен состав НДП для серийного производства, учитывающий особенности авиационной 
промышленности. Важным фактором эффекта от нетрадиционного применения НДП является возможность 
определения помесячной (поквартальной, годовой) производственной программы выпуска материалов, заго-
товок, деталей, КИ организациями в составе виртуального предприятия, скоординированной с производст-
венной программой выпуска конечных изделий. Раскрывается достаточно сложный процесс формирования 
и использования НДП в виртуальном предприятии, и предлагаются методы расчета нетрадиционных НДП. 
При этом показано, что могут применяться экономико-математические методы и модели, аналогичные при-
меняемым в организациях машиностроения по отношению к традиционным НДП, а также методы, приня-
тые для управления транспортной и складской логистикой. 

В статье сформулированы основные проекты для практической реализации предложений по нетрадици-
онному применению НДП, которые могут быть объединены в комплексный проект по формированию вир-
туального предприятия на предложенной методологической основе. В качестве перспективного направле-
ния продолжения исследований можно назвать также разработку концепции, а затем и проект по созданию 
так называемой виртуальной паутины, в которую, наряду с многоуровневым интегрированным предприяти-
ем будет входить виртуальная цепочка создания ценностей в сфере инноваций [1].
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Введение

В новых условиях регионализации экономического пространства и интенсификации межрегионального 
инвестиционного взаимодействия становится необходимым исследование научных работ, связанных с рас-
крытием сущности такой важной категории регионального управления, как региональная инвестиционная 
политика (далее – РИП), которая подвергается непосредственному влиянию данных процессов. Кроме того, 
для целого ряда регионов, находящихся в депрессивном состоянии и экономическом упадке, наличие прора-
ботанной и адаптированной к текущим условиям инвестиционной политики является существенным факто-
ром развития и тем инструментом, который способен сокращать поляризацию пространства и способствовать 
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интенсивному инвестиционному обмену между регионами. Это предполагает обоснование оригинального 
подхода к изучению РИП, основанного на положениях системного подхода, теории межрегионального эко-
номического взаимодействия, а также концепции полюсов роста. 

В отечественных научных трудах понятие «региональная инвестиционная политика» начинает появлять-
ся с середины 1990-х гг., что связано с переходом к рыночной экономической системе и совершенствованием 
модели отечественного инвестиционного процесса. В результате трансформаций в экономике неравномер-
ность притока инвестиций на региональных уровнях особенно усилилась, что поставило перед государст-
вом задачу формирования условий для активизации инвестиций уже в конкретных субъектах страны.

Цель настоящей статьи – представить и проанализировать сложившиеся в российской науке региональ-
ного управления подходы к определению сущности РИП, выявить их общие и отличительные черты, а так-
же сформулировать авторское определение сущности данной категории, выделив основные цели и принци-
пы реализации инвестиционной политики в экономическом пространстве региона. 

Инвестиционная политика региона в русле теорий региональной экономики
На наш взгляд, в современных реалиях регионального развития инвестиционную политику субъектов 

Российской Федерации следует рассматривать с использованием синтеза следующих теорий региональной 
экономики и регионального развития:

 – теории межрегионального экономического (инвестиционного) взаимодействия;
 – теории полюсов роста;
 – системного подхода. 
Рассмотрим некоторые аспекты инвестиционной политики мезоуровня в контексте указанных теорий.
Основы межрегионального взаимодействия берут свое начало еще в XVIII в. в теориях абсолютных и от-

носительных преимуществ А. Смита и Д. Риккардо. К современному этапу теория межрегиональных взаимо-
действий существенно эволюционировала, заключая в себе комплекс разных теорий региональной экономики. 
В отношении инвестиционной политики можно привести пример теории интеграции территории (представите-
ли – Ф. Науманн, Р. Челлен и др.) как инструмента роста конкурентоспособности регионов в условиях конкурен-
ции за пространство и ресурсы. Другой пример – концепция кластеров (представители – М. Портер, М. Энрайт 
и др.), согласно которой, кластеризация производства позволяет, в том числе, стимулировать инвестиционный 
процесс. В настоящий момент региональное инвестиционное сотрудничество является одной из основных форм 
межрегионального взаимодействия. Согласно положениям теорий межрегионального экономического взаимо-
действия, взаимный инвестиционный обмен и скоординированные инвестиционные стратегии позволяют реги-
онам и местным хозяйствующим субъектам расширять и диверсифицировать процесс производства, повышать 
конкурентоспособность продукции. Кроме того, инвестиционная интеграция (кооперация) регионов позволяет 
компенсировать недостаток ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых и т. д.) в одном регионе 
при наличии таковых в регионе-партнере, а также в целом достигать сбалансированного развития территорий.

Теория полюсов роста
Ф. Перру выведена модель взаимодействия «полюса» и его окружения, согласно которой доминирующая 

роль в развитии региональной экономики принадлежит верному выбору хозяйственных отраслей и центров 
их развития, когда будет достигнут максимальный уровень регионального развития. Для этого следует опре-
делить «полюс развития» и создать благоприятные условия для него, активизировав инвестиционную поли-
тику и разработав инвестиционные программы по финансированию и развитию ведущих отраслей местно-
го значения, имеющих сильный потенциал роста и высокую способность к восприятию инноваций. Однако, 
следуя теории полюса роста Ф. Перру, инвестиционный рост в регионе не будет равномерен, а проявится 
лишь в выбранных «полюсах роста», хотя за счет этого возможно выравнивание в уровне инвестиционного 
развития регионов посредством каналов распределения «эффектов увеличения».

По мнению западных ученых, в качестве полюсов роста можно рассматривать конкретные территории, 
которые в экономике региона выполняют функцию источника инноваций и прогресса. Дж. Фридман связывал 
понятие «полюс роста» именно с географическим пространством, полагая, что процессы пространственной 
поляризации так или иначе порождают диспропорции между центром и периферий [5].



126

Вестник университета № 7, 2021

Таким образом, следуя теории Ф. Перру, инвестиционная политика мезоуровня должна осуществлять-
ся преимущественно в русле конкурентных отраслей хозяйства (импульсов роста), что должно способство-
вать инвестиционному и экономическому росту. При этом, опираясь на концепцию западных ученых и тео-
рию Дж. Фридмана, инвестиционная деятельность также может разворачиваться на конкретных территориях 
(в особенности, на окраинах и перифериях) в целях интенсификации инвестиций в них и передачи в регио-
ны-реципиенты разных факторов производства.

Системный подход
В общем понимании система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которая образует определенную целостность [13]. РИП, являясь одним из ключевых эле-
ментов региональной инвестиционной системы, аккумулирует комплекс планов, мероприятий и рекомен-
даций по реализации региональных инвестиционных проектов в целях извлечения дохода и достижения 
иных полезных эффектов в рамках регионального инвестиционного пространства. При этом на результа-
ты инвестиционной политики будут влиять другие элементы региональной инвестиционной системы, та-
кие, как: инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционные риски, инвести-
ционный потенциал и т. д.

С другой стороны, инвестиционная политика региона может выступать одним из элементов региональ-
ной социально-экономической политики, входя в региональную экономическую систему. В данной ситуации 
цели инвестиционной политики остаются прежними – это определение эффективного использования инвес-
тиционных ресурсов, достижение других положительных результатов в развитии региона и т. д.  

Научные подходы к понятию РИП
К настоящему моменту в отечественной науке регионального управления подходы к понятию РИП 

сформированы с различных позиций. В отличие от понятия «региональная политика», понятие «реги-
ональная инвестиционная политика» не  закреплено в российских нормативно-законодательных актах. 
Анализ научных публикаций, посвященных теоретико-методологическим аспектам инвестиционной по-
литики субфедерального уровня, позволил выделить следующие подходы к пониманию сущности дан-
ной экономической категории: системный, воспроизводственный, институциональный, деятельностный, 
концептуальный (рис. 1).

Составлено автором по материалам исследования 
Рис. 1. Подходы к определению понятия категории «региональная инвестиционная политика»
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Воспроизводственный
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Рассмотрим характеристики РИП в рамках выделенных подходов, обобщив их в таблице 1. 

Таблица 1 
Особенности научных подходов к определению сущности  

«региональная инвестиционная политика» 

Подход Ученые Основная цель РИП Объект РИП

Системный подход В.В. Ходус,
М.Ю. Махотаева

Эффективное использование ин-
вестиционного потенциала и ин-
вестиционных ресурсов

Инвестиционные ресурсы

Деятельностный подход П.Ю. Осипов,
К.В. Балдин

Выбор приоритетов регионально-
го развития и управление инвес-
тиционными ресурсами 

Инвестиционная деятельность 
и инвестиционные ресурсы  

Институциональный под-
ход

Н.И. Пшиканокова,
Н.А. Москвитина

Стимулирование инвестиционно-
го развития региона

Инвестиционное развитие региона

Воспроизводственный 
подход

А.М. Закирова,
А.С. Аджикова

Обеспечение реального сектора 
экономики основными производ-
ственными фондами

Основные фонды предприятий 
региона

Концептуальный подход А.Е. Панягина, 
Н.А. Водопьянова

Регулирование экономических от-
ношений в инвестиционных про-
цессах 

Инвестиционная деятельность 
и инвестиционный процесс

Источники: [1-4; 7-12]

Согласно системному подходу, инвестиционная политика региона является составной частью региональ-
ной политики или региональной экономической политики. В рамках данного подхода объектами РИП высту-
пают инвестиционные ресурсы, а главная цель состоит в их мобилизации и активизации, а также в интенси-
фикации инвестиционных процессов региона для его дальнейшего саморазвития. Механизмом реализации 
инвестиционной политики в системном подходе является специальная система мероприятий и мер относи-
тельно эффективного использования инвестиционных ресурсов. 

Следующие по популярности в российской научной литературе понятия РИП обозначают ее как целена-
правленную деятельность, в рамках которой происходит взаимодействие субъектов политики по привлече-
нию и управлению инвестициями и решается комплекс единых задач по улучшению регионального (в том 
числе и инвестиционного) развития. В рамках деятельностного подхода в качестве объекта инвестиционной 
политики могут выступать как инвестиционные ресурсы, так и инвестиционная деятельность (инвестици-
онный процесс). Механизм формирования и реализации инвестиционной политики в этом случае включает 
в себя научно-обоснованные целеориентированные установки относительно активизации объекта полити-
ки. Деятельностный подход четко определяет субъектов инвестиционной политики региона, рассматривая 
в качестве таковых региональные органы власти и органы местного самоуправления. 

Институциональный аспект исследования РИП, помимо благоприятного влияния на экономику и соци-
альную сферу региона результатов управления инвестиционной деятельностью, характеризует инвестици-
онную политику также с точки зрения нормативно-правового аспекта, подразумевая под ней, в первую оче-
редь, совокупность регулирующих правил и документов, касающихся инвестиционного развития региона. 
Таким образом, субъектами РИП в институциональном подходе выступают различные регулирующие доку-
менты и правовая основа в части инвестиционного развития территории, а объектом – общее инвестицион-
ное развитие территории в целях социально-экономического развития.

Еще один подход, выделенный нами в результате анализа существующих научных трудов в части инвести-
ционной политики региональных образований, можно обозначить как воспроизводственный. Такой подход от-
личается от выше рассмотренных достаточно узкой направленностью, поскольку в качестве цели реализации 
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инвестиционной политики выступает обеспечение реального сектора экономики производственными фондами, 
а не повышение качества социально-экономического развития региона и улучшение инвестиционного климата 
(рост инвестиционной привлекательности). В рамках воспроизводственного подхода в роли объекта инвестици-
онной политики выступают основные производственные фонды и капитальная база хозяйствующих субъектов, 
а не составляющие региональной инвестиционной системы (инвестиционные ресурсы, инвестиционный про-
цесс, инвестиционная деятельность), как в ранее описанных подходах. Субъектами инвестиционной политики 
в данном случае могут являться как органы региональной власти, так и непосредственно экономические агенты. 

Наконец, в трудах российских РИП исследуется в русле концептуального подхода, согласно которому, 
формирование и реализация инвестиционной политики осуществляются на базе инвестиционной концепции. 
Инвестиционная концепция, как и политика, может разрабатываться на всех уровнях пространственной ие-
рархии – национальном, региональном и муниципальном. Сторонники концептуального подхода полагают, 
что инвестиционная политика представляет собой определенную стратегическую идею управления инвес-
тиционной деятельностью и инвестиционным процессом, содержащую набор целей, задач, методов и ин-
струментов, а также приоритеты реализации инвестиционной стратегии. В рамках концептуального подхода 
в качестве объекта инвестиционной политики выступают инвестиционная деятельность и инвестиционный 
процесс, субъектами – органы государственной (региональной) власти. Механизмом реализации инвестици-
онной политики в данном случае является непосредственно реализация специального инструмента – инвес-
тиционной концепции – с целью управления инвестиционной деятельностью и инвестиционным процессом.  

Большинство определений инвестиционной политики мезоуровня, данные отечественными учеными, 
идентифицируют ее в качестве составного элемента региональной политики или региональной социально-
экономической политики. В данном контексте инвестиционная политика территории рассматривается как 
часть системы государственного регионального управления, в рамках которой все элементы взаимоувязаны 
и функционируют в целях достижения устойчивого регионального развития в целом. 

Рассмотрев и обобщив точки зрения исследователей на сущность РИП, считаем необходимым уточнить 
определение данного понятия исходя из теоретико-методологических предпосылок, основанных на систем-
ном подходе, а также придерживаясь заданного вектора по межрегиональному экономическому взаимодей-
ствию, ориентированного на повышение инвестиционной активности и конкурентоспособности отдельных 
региональных экономик, особенно находящихся в стадии стагнации.  

РИП – это структурный элемент региональной социально-экономической политики субъекта Федерации, коор-
динирующий инвестиционную деятельность в регионе с учетом его специализации и конкурентных преимуществ 
в целях сокращения межрегиональных различий, формирования благоприятного инвестиционного климата и по-
вышения уровня инвестиционной привлекательности в течение краткосрочного и долгосрочного периода времени.

Инвестиционная политика региона, являясь структурным звеном региональной политики, аналогично 
обладает собственной внутренней структурой. Центральным структурным элементом РИП выступает сис-
тема целей и задач. Иными элементами структуры РИП являются система принципов, на основании кото-
рых формируется РИП, комплекс инструментов, через которые реализуется РИП и привлекаются инвести-
ции в регион, а также набор определенных методов формирования и реализации РИП. 

Анализ инвестиционных стратегий и документов десяти субъектов Российской Федерации, где сложились 
лучшие практики опыта формирования инвестиционной политики и выполнялись все требования Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата, позволил Д. П. Малышеву и А. С. Костинбою выявить большое разнообразие 
целей инвестиционной политики регионов, которые ученые систематизировали по следующим направлениям: 

 – формирование благоприятного инвестиционного климата;
 – повышение инвестиционной активности;
 – создание системы управления инвестиционными процессами;
 – обеспечение экономического роста, рост уровня жизни населения; 
 – формирование стратегического инвестиционного портфеля [6].
Среди других целей РИП также можно отметить:

 – мобилизацию финансово-инвестиционных средств, необходимых для осуществления инвестиций;
 – реализацию целевых и национальных проектов и программ; 
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 – обеспечение структурных преобразований в экономике, стабильное социально-экономическое раз-
витие региона.

С процессом реализации региональной системы инвестиционных целей и задач прямым образом сопря-
гается комплекс постулатов и принципов, призванных увязывать деятельность субъектов инвестиционной 
политики. На наш взгляд, РИП должна реализовываться на основе синхронизации следующих принципов:

 – согласованности интересов всех акторов региональной инвестиционной деятельности – частного ин-
вестиционного сообщества, региональной администрации, финансово-банковских структур, что обеспечит 
координацию их деятельности в процессе реализации инвестиционной политики;

 – соответствия разрабатываемых инвестиционных программ и решений, реализуемых в контурах инве-
стиционной политики, действующим стратегиям регионального социально-экономического развития (в том 
числе и соответствия принятой инвестиционной стратегии, если таковая существует);

 – сочетания инвестиционного развития территории с повышением уровня жизни населения, сокраще-
нием социальной дифференциации;

 – осуществление инвестиций в целях устойчивого регионального развития, содействие финансирова-
нию и реализации инвестиционных проектов, имеющих статус приоритетных или национальных;

 – синтез инвестиционной политики региона и иных видов региональной политики в целях согласован-
ности развития с другими экономическими отраслями, диверсификации регионального воспроизводствен-
ного процесса и региональной экономики.

Важно учитывать, что формирование и реализация РИП должны осуществляться только в той ситуации, 
когда ее результаты приносят очевидные экономические, социальные, финансовые, бюджетные, экологиче-
ские и иные существенные эффекты, особенно значимые для развития региональной социально-экономиче-
ской системы. Иными словами, реализуемая в субъектах страны инвестиционная политика должна подвер-
гаться регулярной оценке, подтверждая свою эффективность. 

Вывод и заключение 
В завершение отметим, что, используя комплексный подход к исследованию РИП, можем говорить, что 

РИП необходима прежде всего для расширения инвестиционных потоков между взаимодействующими ре-
гионами и ускорения экономического роста территорий:

 – РИП является важнейшим компонентом региональной социально-экономической политики, увязы-
вая между собой входящие в нее другие структурные элементы;

 – РИП является инструментом межрегионального экономического (в том числе и инвестиционного) об-
мена и взаимодействия между различными отраслями и иными компонентами реального сектора экономики;

 – РИП, реализуемая на отсталых и депрессивных территориях, является одним из факторов их разви-
тия и обеспечения конкурентоспособности региональной экономики; 

 – Реализация РИП в каждом регионе подвержена разным влияниям со стороны внешней и внутренней 
региональной среды, имея индивидуальные особенности разработки и регулирования.
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Введение
В настоящее время одной из глобальных экологических проблем является стремительное истощение 

природных ресурсов, которое сопровождается продолжающимся ростом их потребления и отсутствием воз-
можности равноценного восполнения. Данный вопрос был затронут еще в 1798 г. Т. Мальтусом в работе 
«Опыт закона о народонаселении», но за счет активного развития машинного производства мнение британ-
ского ученого не было серьезно воспринято. Обсуждение проблемы на мировом уровне начало активно раз-
виваться уже в XX в., вместе с тем до настоящего времени ситуация с использованием полезных ископае-
мых только усугубилась за счет роста объемов их потребления в совокупности с достаточно низкой ценой 
на их приобретение [1].
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С учетом прогнозируемых Организацией Объединенных Наций (далее – ООН) темпов роста численно-
сти мирового населения (до 8,1 млрд человек и 9,6 млрд человек к 2025 г. и 2050 г. соответственно), тем-
пов добычи энергетических, водных и минеральных ресурсов и, соответственного, среднедушевого потре-
бления, полное истощение топливно-энергетического сырья прогнозируется в ближайшее время. Согласно 
данным Центра глобальной экологии факультета глобальных процессов ФГБОУ ВО «Московский государст-
венный университет им. М. В. Ломоносова», мировые запасы нефти, при сохранении существующего уров-
ня использования и без учета открытия новых месторождений, могут быть исчерпаны уже через 30 лет, за-
пасы природного газа – через 50 лет, каменного угля – через 200 лет [1].

Отдельно стоит отметить острую проблему истощения водных ресурсов: уже в настоящее время она 
охватывает шесть континентов, при этом около 26 % населения Земли проживают на территории с ограни-
ченным доступом к водным ресурсам, порядка 29 % населения не имеют возможности употребления без-
опасной питьевой воды. Особое проявление данной проблемы наблюдается в Индии, Китае, Эфиопии, Ниге-
рии, Пакистане, Перу, Аргентине, США, то есть в странах, где фиксируется повышенное потребление воды 
и в то же время предпринимаются недостаточные меры по ее эффективному использованию. Согласно оцен-
ке ООН, на перспективу до 2050 г. ситуация с беспрепятственным доступом к питьевой воде только усугу-
бится: до 5,7 млрд человек или порядка 60 % от прогнозируемого уровня населения будут испытывать су-
щественные трудности в доступе к водным ресурсам. Необходимо подчеркнуть, что проблемы исчерпания 
энергетических, минеральных ресурсов и нехватки питьевой воды взаимоувязаны между собой: неэффек-
тивная организация производственных процессов, отсутствие учета использования сырья, пренебрежение 
правилами утилизации отходов, очистки сооружений напрямую влияет на качество воды. 

О необходимости разрешения данной глобальной проблемы упоминается и в докладе Римского клуба, 
подготовленного к моменту 50-летия существования международной организации. В частности, его сопред-
седатели Э. Вайцзеккер и А. Вейкман совместно с другими участниками клуба упоминают о следующих фак-
торах, оказывающих прямое воздействие на процесс постепенного истощения природных недр:

 – необходимость стабилизации прироста населения;
 – сосредоточение большей части капитала в руках узкого круга лиц, часть из которых владеет компа-

ниями, осуществляющими добычу и переработку полезных ископаемых;
 – осознанное потребление. Человечество в поисках способа максимизации прибыли не предпринимает 

усилий по поиску альтернативных, возобновляемых ресурсов, при этом в некоторых случаях органы госу-
дарственной власти не препятствуют, а способствуют (за счет выдачи лицензий, регулирования цен на угле-
водороды) постепенному истреблению ресурсов.

Проблема добычи и использования энергоресурсов особенно актуальна и для Российской Федерации – госу-
дарства, доля поступлений в федеральный бюджет от продажи нефтегазовых ресурсов которого составляет в сред-
нем около 40–45 %. С учетом усиливающейся тенденции истощения источников добычи полезных ископаемых, 
перед органами государственной власти стоит приоритетная задача по поиску альтернативного источника энер-
гии, который бы не только позволил в полной мере растущие потребности общества, но оказывал минимальное 
воздействие на окружающую среду и позволял бы обеспечивать существенную долю поступлений федерального 
бюджета. Освоение новых источников добычи энергетических, водных и минеральных ресурсов становится бо-
лее дорогостоящим за счет труднодоступной территории залегания полезных ископаемых, а взаимозависимость 
между различными видами ресурсов (например, добыча железной руды и дальнейшая плавка стали не является 
целесообразной без доступа к источникам топлива и энергии – нефти, газа, угля) снижает привлекательность до-
бычи отдельных групп ископаемых без возможности использования вспомогательных источников.

Основным вариантом решения данной проблемы, не учитывая необходимости оптимизации использо-
вания существующих природных ресурсов, является поиск альтернативных источников энергии, к числу 
которых относятся солнечный свет, ветер, вода, термальные источники, а также водород, при этом послед-
ний из перечисленных ресурсов является достаточно перспективным для различных отраслей экономики.

Анализ и основные результаты
Впервые о возможности использования водорода, получаемого путем электролиза воды, в качестве основ-

ного источника выработки энергии было заявлено французским изобретателем Ф. Ривазом в начале XIX в., 
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при этом уже в 1852 г. был произведен первый двигатель внутреннего сгорания на водородном топливе. Ис-
пользование водородных топливных элементов было позитивно отмечено в годы Великой Отечественной 
Войны – период острого дефицита традиционных энергоресурсов. Вместе с тем в дальнейшем за счет воз-
можности использования более доступных и дешевых источников энергии, а также за счет высокого риска 
возможности возгорания развитие идеологии использования водорода в качестве основного источника энер-
гии не нашло массовой поддержки общества.

С 2015 г. в мире снова стала актуальной тема развития водородной энергетики на международном, на-
циональном и корпоративном уровнях. Подписание парижского соглашения подтолкнуло страны Евросою-
за на поиски альтернативных бесперебойных источников энергии в сочетании с минимальным воздействием 
на окружающую среду и выбросами углекислого газа. Так, в рамках документа «Towards a hydrogen economy 
in Europe: a strategic outlook» говорится о водороде как о ключевом факторе перевода экономики к углерод-
ному нейтралитету на горизонте 2030–2050 гг. [6]

Водородная энергетика в настоящее время является одним из самых перспективных и многообещающих 
направлений развития технологического сектора, приковывающих к себе внимание крупных компаний и меж-
дународных организаций по всему миру, о чем также свидетельствует рост инвестиций в данный сектор.

Водород, как источник энергии, имеет ряд неоспоримых преимуществ:
 – оказывает минимальное воздействие на окружающую среду (за счет отсутствия выбросов углекислого газа);
 – неограниченные ресурсы для производства водорода;
 – источник для декарбонизации таких секторов экономики как металлургия, коммунальное хозяйство, 

нефтепереработка, химическое производство;  
 – может транспортироваться в различных агрегатных состояниях (в жидком и газообразном);
 – благодаря высокой удельной плотности возможна реализация крупномасштабного аккумулирования энергии;
 – может применять в виде топлива для разных видов транспорта (все виды наземного, воздушного, 

морского транспорта, в космической и военной тематике, беспилотных летательных аппаратах) [4].
Для успешного широкомасштабного внедрения водородных технологий требуется комплексных подход 

к организации деятельности, составными частями которого являются:
 – существенная трансформация существующих моделей распределения и потребления энергии;
 – развитие технологий и инфраструктуры производства, логистики и потребления водорода, механиз-

мов кооперации основных игроков;
 – меры государственной поддержки, создание социальных благ и регуляторного режима по обеспече-

нию безопасности водородной энергетики, особенно – в сочетании с использования возобновляемых источ-
ников энергии (энергии ветра, солнца, биомассы, геотермальной и т. д.), а также традиционных (газовой, 
нефтяной, угольной и атомной генерации). 

Сценарии развития указанных направлений в значительной мере определят облик водорода в мировой 
энергетике будущего.

Немаловажную роль для новых игроков зарождающегося водородного рынка сыграет правильно сформиро-
ванная стратегия входа, что особенно важно для компаний и ввиду того, что ни одна международная техноло-
гическая компания не задействована одновременно во всех переделах жизненного цикла водорода. В этой связи 
крайне важно определить сильные и слабые стороны, а также заделы для развития и формирования необходимых 
партнерств и коопераций, что позволит обеспечить успешную интеграцию в международную цепочку поставок.

Также стоит отметить, что в развитии водородного сектора играют важную роль регуляторные рам-
ки, задающие требования к развитию и модернизации технологий, формированию бизнес-моделей и явля-
ющиеся одним из инструментов развития этого направления бизнеса. В силу того, что данное направление 
в Российской Федерации только формируется, необходимо обратить внимание на те ограничения и пробе-
лы, в том числе в законодательной и регуляторной базе, которые могут служить как факторами успеха, так 
и факторами, затормаживающими быстрое развитие водородной энергетики как нового высокорискованно-
го бизнеса в различных направлениях стратегических альянсов [3; 4].

При изучении лучших практик международного опыта в области формирования водородной энергетики 
стоит рассмотреть, в первую очередь, страны, которые продвинулись в этом вопросе дальше всех, а именно 
Японию, США, Южную Корею, Австралию и страны Европейского союза, (далее – ЕС).
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В Японии водородная тематика стала достаточно серьезно восприниматься на государственном уровне 
как один из источников возобновляемой энергии в начале 1990-х гг. В это время все страны мира концентри-
ровали внимание на мировом изменении климата, были подняты вопросы по необходимости структурных из-
менений в энергетическом секторе, поиске альтернатив для традиционных источников и поддержке «чистых» 
проектов в энергетике. Следующим большим этапом стал выход документа по энергетическому плану разви-
тия страны в 2014 г. – 4th Strategic Energy Plan for 2030. В нем зафиксированы первые важные шаги к форми-
рованию низкоуглеродной экономики (расширение использования возобновляемых источников энергии, в том 
числе и производство водорода в промышленных масштабах). В том же году такой крупный национальный 
автопроизводитель, как Toyota, выпускает первую модель автомобиля на водородных топливных элементах – 
Mirai. Не менее важным событием для страны стал выпуск дорожной карты развития и использования водоро-
да. В ней была описана текущая ситуация по энергетическому сектору, накопившиеся проблемы и условия для 
проведения всеобщей декарбонизации различных секторов экономики. Большое внимание указывается воспи-
танию населения, повышению их общего уровня зрелости по вопросу использования водорода, развитие че-
ловеческих ресурсов, высококвалифированных кадров для зарождающейся отрасли. Впоследствии этот доку-
мент был утвержден на уровне всей страны, что придало ему особую важность [2; 9].

Итогом всех этих мероприятий стал многократный экспоненциальный рост активностей в области раз-
вития водородной энергетики в стране. Государство стало выделять финансовые средства под конкретные 
проекты, были открыты больше 100 заправочных станций, по столице страны – Токио – стали регулярно 
курсировать водоробусы, национальные институты разработали проекты плавучих средств передвижения 
с применением водородных технологий, а в отдельных префектурах рассматривались перспективные пло-
щадки для строительства заводов по производству водорода. Примером всеобщей демонстрации по разви-
тию водородных технологий в Японии будут перенесенные в 2021 г. Летние Олимпийские игры 2020, где 
уже в настоящее время создана система водородной инфраструктуры для обеспечения функционирования 
токийской олимпийской деревни [8; 9].

В настоящее время в ЕС ведутся активные работы по развитию водородной тематики. Крупное собы-
тие произошло летом 2020 г., когда вышла окончательная версия водородной стратегии европейского региона 
до 2050 г. В нем акцентируется важность развития водорода наравне с другими возобновляемыми источника-
ми энергии в будущей энергетической системе ЕС для достижения целей по снижению выбросов парниковых 
газов на 50 % к 2030 г. от текущего уровня. Переход на полномасштабное использование водорода предпола-
гается осуществить в 3 больших этапа, достижение целей каждого из них будет направлено на формирование 
всего сектора водородной экономики ЕС. Также в документе описаны приоритетные источники получения во-
дорода (из энергии ветра и солнца), а также конкретные цифры по его производству на промежутке до 2024 г. 
(не менее 6 ГВт). Немалая роль в стратегии отводится электролизерам, как основным источникам производст-
ва «зеленого» водорода, и необходимости увеличения их мощности (не менее чем до 100 МВт). Одновремен-
но отдельные страны союза выпускают свои национальные стратегии по водородной тематике, которые до-
полняют документы ЕС в части конкретных активностей (региональные проекты, законодательная поддержка, 
развитие профессиональных кадров, поддержка в развитие инфраструктуры) [6].

В Австралии также существуют примеры инициатив и конкретных проектов по водороду. На прави-
тельственном уровне идет поддержка в части развития чистой, инновационной и безопасной водородной 
энергетики, обеспечена реализация на регуляторном уровне изменений в нормативно-правовой составляю-
щей и законов австралийского союза, в том числе и для привлечения дополнительных частных инвестиций 
в этот сектор и нового порядка взаимодействия с регулирующими органами. В целях реализации междуна-
родной кооперации подписаны важные соглашения с Японией и Южной Кореей, а общие государственные 
инвестиции Австралии с 2015 г. в водородную энергетику составили около 146 млн долл. США [7]. Проек-
ты по наработке водорода разработаны для каждой из территорий австралийского содружества, приоритет-
ными будут являться возобновляемые источники и, в первую очередь, солнечная энергия, с последующим 
экспортом в страны азиатско-тихоокеанского региона, к примеру, через морской порт в городе Дарвин [7].

Если посмотреть на отечественный опыт в данной тематике, то стоит отметить, что крупные разработки 
по области применения водорода, как источника энергии, идут еще с начала 50-х гг. прошлого столетия. Рез-
кий скачок в развитии атомной энергетики дал основы для экспериментальных исследований и разработки 
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первых советских проектов в водородной тематике (ядерные ракетные двигатели, использование мощностей 
АЭС для питания электролизеров, ТУ-155 на водороде и другие). В обозначенный период водород восприни-
мался как инновационный продукт с большим количеством инфраструктурных проблем и недостаточной сте-
пенью развитости технологий для экономической целесообразности его использования в качестве источника 
энергии, а главное отсутствовал крупномасштабный спрос на внутреннем рынке, в том числе и за счет актив-
ного развития отечественной нефтегазовой промышленности.  

На сегодняшний день повестка по экологизации отдельных отраслей промышленности и соответствие 
целям устойчивого развития приобретает все больше внимание со стороны государственного регулирования. 
Россия старается, по крайней мере, не отставать от данной повестки и развивать собственные конкуренто-
способные технологии. Первые крупные шаги уже были сделаны, к примеру, на уровне Правительства Рос-
сийской Федерации был утвержден План мероприятий по развитию водородной энергетики до 2024 г. [5]. 
В данном документе рассматривается важность развития данного сектора экономики, наиболее приоритет-
ные мероприятия по стимулированию, поддержке со стороны государства и перспективы дальнейшего раз-
вития с привлечение крупных производственных компаний. Обладая колоссальными природными ресурсами 
и излишними производственными мощностями, Россия может стать одним из лидеров по наработке и экс-
порту водорода в приграничные страны южно-азиатского и европейского регионов, что будет являться од-
ним из мощнейших драйверов национальной экономики.

Заключение
Таким образом, развитие идеи об использовании водорода в качестве основного источника энергии по-

явились достаточно давно, а приближающиеся экологические проблемы современности лишь поспособ-
ствовали прогрессу в данном направлении. Водород имеет ряд несомненных преимуществ перед другими 
возобновляемыми источниками энергии, что делает его привлекательным в использовании в долгосрочной 
перспективе, а подписание парижского соглашения 195 сторонами показывает важность вопроса по сниже-
нию углеродных выбросов, соответствия целям устойчивого развития и активного применения альтернатив-
ных источников энергии в международной кооперации. 

Наиболее развитые страны мира принимают меры по развитию водородной тематики, принимая важные 
законодательные инициативы на национальном уровне, осуществляя поддержку инновационных проектов, 
внедрении различных льгот и привилегий, а также развитие кадров. Эти предпосылки дали большой импульс 
для возобновления интереса к водородной тематике и его особому месту в мировой энергетике будущего.
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тиноамериканских стран с целью определения путей их решения на уровне государств, 
выделить страны с наиболее динамично развивающимися экономиками и причинами по-
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Введение 
Страны Латинской Америки (далее – ЛА) можно назвать достаточно молодыми, так как Венесуэла, Боливия, 

Перу и т. д. получили независимость только в начале XIX в., а некоторые островные государства только к 60-м 
и 70-м гг. XX в. Путь становления экономик стран ЛА сопровождался множеством преобразований, что в итоге 
привело к сильному отличию в их уровне экономического развития. Тем не менее, несмотря на разное состояние 
экономик, зачастую в структуре экспорта стран ЛА отмечаются схожие проблемы и особенности, которые нужда-
ются в более детальном изучении, чему и посвящено данное исследование. Основываясь на мировых показате-
лях, необходимо подробнее рассмотреть наиболее перспективные отрасли для стран ЛА, а их текущее состояние. 

Основные экономические показатели стран Латинской Америки 
Как было отмечено ранее, в ЛА наблюдаются сильные различия в экономическом развитии стран, так 

70 % общего валового национального дохода (далее – ВНД) сконцентрировано в четырех основных государ-
ствах ЛА, таких как Бразилия, Аргентина, Колумбия и Мексика, при этом суммарный объем составляет 
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10,5 трлн долл. США и занимает долю в 7,8 % от всего мирового ВНД. Более подробно темпы роста 
ВВП и доля ВНД стран ЛА продемонстрированы в таблице 1.

Таблица 1
Рейтинг стран ЛА по темпам роста ВВП

Регион/Страна
Темпы роста ВВП, % ВНД по ППС, 

млрд долл. США
Доля в миро-
вом ВНД, %2018 г. 2019 г.

Латинская Америка и страны Карибского бассейна  1,6 0,9 10 533,68 7,805

Бразилия 1,3 1,1 3 143,42 2,329
Мексика 2,2 -0,1 2 550,28 1,890
Аргентина -2,6 -2,1 993,94 0,737
Колумбия 2,5 3,3 762,43 0,565
Чили 3,9 1,1 457,58 0,339
Перу 4,0 2,2 415,83 0,308
Эквадор 1,3 0,1 200,56 0,149
Доминиканская Республика 7,0 5,1 196,56 0,146
Гватемала 3,2 3,8 147,27 0,109
Панама 3,7 3,0 130,30 0,097
Боливия 4,2 2,2 102,80 0,076

Коста-Рика 2,7 2,1 97,16 0,072

Парагвай 3,4 0,0 90,12 0,067
Уругвай 1,6 0,2 73,32 0,054
Сальвадор 2,4 2,4 56,28 0,042
Гондурас 3,7 2,7 53,85 0,040

Тринидад и Тобаго -0,2 0,0 37,86 0,028

Никарагуа -3,9 -3,9 35,58 0,026
Гаити 1,7 -1,7 34,29 0,025
Ямайка 1,9 0,7 29,31 0,022
Багамские Острова 3,0 1,2 14,57 0,011
Гайана 4,4 5,4 10,60 0,008
Суринам 2,6 0,3 8,90 0,007
Барбадос -0,6 -0,1 4,53 0,003
Сент-Люсия 2,6 1,7 2,77 0,002
Белиз 2,1 0,3 2,61 0,002
Антинуа и Барбуда 7,4 4,7 2,12 0,002
Гренада 4,1 1,9 1,80 0,001

Сент-Винсент и Гренадины 2,2 0,5 1,43 0,001

Сент-Китс и Невис 2,9 2,8 1,39 0,001
Доминика 2,3 3,6 0,88 0,001
Венесуэла .. .. .. ..
Куба 2,2 .. .. ..

Мир 3,0 2,4 134 953,16 100,000
Составлено автором по материалам источника [6] 
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Рассматривая показатели темпов роста ВВП, стоит отметить, что положительная динамика наблюдает-
ся в большинстве стран ЛА, в крупных странах как Колумбия, Боливия, Перу и небольших как Гайана, Ан-
тинуа и Барбуда, Доминиканская Республика. Если говорить об островных государствах, здесь немаловаж-
ную роль играют программы по развитию туризма и особые условия для иностранных инвесторов, когда как 
в более крупных странах на протяжении последних десятилетий наблюдается бурная индустриализация, где 
немаловажную роль играет обрабатывающая промышленность. Стоит отметить, что на становление регио-
на также особенно влияют такие факторы, как: 

 – регион не так сильно населен по сравнению с другими частями мира;
 – в основном все страны имеют доступ к морскому сообщению;
 – близость к такому крупному рынку как США; 
 – большое количество природных ресурсов. 
По причине больших запасов природных ресурсов, страны ЛА в первой половине XX в. характеризова-

лись аграрно-сырьевым типом экономики. Это не удивительно, так как ЛА является одним из основных ре-
гионов по экспорту таких природных ресурсов, как урановая, железная, марганцевая руда, самородной серы 
и натриевой селитры, а также обладает богатыми месторождениями газа и нефти [8]. 

Помимо природных ресурсов, стоит уделить особое внимание машиностроительной отрасли, которая про-
изводит достаточно широкий перечень продукции. Если обратиться к цветной и черной металлургии, то здесь 
производят цинк, свинец, алюминий, олово, медь. Также развита пищевая и текстильная промышленность. 

Климат, как и географическое положение ЛА благоприятно влияет на развитие сельского хозяйства. 
Одним из основных направлений является растениеводство (кофе, какао-бобы, хлопок, сахарный тростник 
и т. д.), а в некоторых странах скотоводство. Отличительной чертой экспорта в Аргентине являются круп-
нейшие поставки пшеницы и кукурузы. 

Таким образом, стоит сказать, что страны ЛА обладают практически всеми ресурсами для самостоя-
тельного развития, так как 20 % мировых природных ресурсов (включая нефть и газ) сосредоточено в дан-
ном регионе [10]. 

Еще одним немаловажным фактором роста экономик стран ЛА является серия стабилизационных мер, 
предпринятх большинством стран, способствующая стимулированию увеличения процента занятости населе-
ния и производительности труда, а также улучшению политической ситуации в ряде стран в целом, которые 
также совпали с ростом мировых цен на продовольствие, топливо, металлы. А также по мнению Экономи-
ческой комиссии ООН, оздоровление экономик стран ЛА произошло посредством либерализации внешне-
экономических связей [1].

Вышеперечисленные факторы непосредственно повлияли на темпы роста ВВП, наращивание объемов 
внешней торговли, повышение уровня жизни региона ЛА, а также расширение внутреннего рынка, что в ито-
ге сказалось на суммарном темпе роста ВВП всех стран ЛА (рис. 1).

Составлено автором по материалам источника [1] 
Рис. 1. Сравнение темпов роста суммарного ВВП стран ЛА с мировым ВВП
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Высокая динамика роста экономик стран ЛА позволила справиться с кризисом 2008 г. и достаточно быс-
тро вернуться к докризисному состоянию. Также стоит отметить расширение торговой географии и положи-
тельную динамику в отношениях между ЛА с такими странами, как Китай и США во время и после мирово-
го кризиса, так в 2010 г. наблюдался лучший результат за последние два десятилетия, 889 млрд долл. США 
в 2010 г., когда как в 2009 г. – 701,8 млрд долл. США [3].

Но рассматривая последние экономические показатели стран ЛА, можно отметить общее замедление раз-
вития. Так, по мнению некоторых аналитиков и ученных (В. Карасев, П. Яковлев и т. д.), регион ЛА претер-
певает ряд кризисов и общее ослабление, что связано, в первую очередь, с нестабильной политической обста-
новкой и рядом экономических проблем, возникших в период пандемии коронавирусной инфекции, а также 
снижением спроса со стороны основных партнеров, таких как США и Китай (начиная с конца 2019 г. и до н. в.). 

Тем не менее, не смотря на снижение роста экономик стран ЛА (рис. 2), падение цен на природные ре-
сурсы на международном рынке, в период с 2015 г. по 2019 г. общий торговый баланс ЛА прирастает с ка-
ждым годом, при этом только такие страны, как Перу, Аргентина, отличаются положительным торговым ба-
лансом и ростом ВВП [2].

На примере Перу, можно сказать, что на протяжении последних 10 лет страна активно развивала внеш-
нюю торговлю и расширяла список экспортных позиций, диверсификация и увеличение количества зарубеж-
ных партнеров, позволили привнести в экономику следующие изменения: снижение себестоимости продук-
ции, создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности отраслей, общее развитие страны 
во всех сферах. Этому подтверждение – рост ВВП в период с 2003–2019 г., который составил 6,4 %, когда 
как доля населения живущих в бедности сократилась на 28,6 пунктов (рис. 3) [9]. 

Проанализировав основные показатели и особенности рынков стран ЛА, стоит отметить, что странам 
Латинской Америки свойственны общие черты и проблемы, к которым можно отнести:   аграрно-сырьевая 
направленность экономик; нестабильная политическая обстановка; низкий процент экспорта и производства 
товаров с высокой добавленной стоимостью; большинство промышленных предприятий принадлежат ино-
странным инвесторам; существование ряда тарифов, принятых при подписании соглашений о преференци-
альной торговле, которые усложняют, а не поощряют внешнюю торговлю. Безусловно, учитывая глобальный 
рост населения, аграрная экономика может на протяжении длительного времени положительно сказываться 

Составлено автором по материалам источника [5] 

Рис. 2. Динамика торгового баланса за 2015–2019 гг., млрд долл. США
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на развитии экономик стран ЛА, но сильная зависимость от объема экспорта продовольственного или сырь-
евого сектора, деградация окружающей среды, растущее неравенство населения при наличии нестабильной 
политической системы повышают уязвимость рынков в период мировых экономических кризисов. 

Основываясь на опыте уже рассмотренных стран, в которых наблюдается постепенный рост ВВП, уве-
личение торгового баланса, уменьшение процента бедности населения, стоит отметить, что одним из пер-
вых шагов на пути стабилизации экономик стран ЛА является: расширение географии партнёрства, поиск 
новых рынков сбыта в наиболее динамично развивающихся странах; диверсификация экспорта; государст-
венная поддержка предприятий, ориентированных на производство товаров с высокой добавленной стои-
мостью; развитие рынка услуг; организация и переход на национальные промышленные предприятия; раз-
витие прочных союзов между странами в ЛА; создание общих рынков и преодоление разрозненности [4].

Выводы
Основываясь на всем вышесказанном, необходимо сделать вывод о том, что в настоящее время эконо-

мика стран ЛА находятся на стадии становления. Проведенный анализ структуры экспорта выявил, что на-
иболее сильные показатели наблюдаются в сельскохозяйственном и сырьевом секторе, которые в свою оче-
редь не могут обеспечить устойчивость рынков стран расположенных на территории ЛА в период мировых 
экономических кризисов. Снижение уровня цен на сырье или изменение глобального спроса на продоволь-
ственные товары могут сильно повлиять на стабильность рассмотренного региона. Учитывая все предло-
женные методы усиления и развития экономик стран ЛА, стоит отметить важность достижения определен-
ной открытости и стабилизации политической ситуации, а также развития кооперации между государствами 
посредствам создания общих рынков и разного типа интеграционных объединений. 
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Введение
Мировое экономическое сообщество стремится к переходу от линейной экономики к экономике замкну-

того цикла (англ. circular economy, CE), «при которой ценность продуктов, материалов и ресурсов поддер-
живается в экономике как можно дольше, а образование отходов сводится к минимуму» [7]. Законодатель-
ство об отходах является важной частью экологической политики государств и ключевым элементом усилий 
по развитию устойчивой и ресурсоэффективной экономики. Экологическая компонента представляет собой 
один из фокусов устойчивого развития и инвестирования наряду с социальными и управленческими факто-
рами деятельности компаний (ESG-факторы). Отходы могут быть ресурсом, который потенциально может 
заменить первичное сырье традиционных добывающих отраслей.

Так, иерархия отходов, изложенная в Рамочной директиве по отходам 2008/98/EC, устанавливает прио-
ритетный порядок предотвращения, подготовки к повторному использованию, рециркуляции и рекуперации 
энергии и утилизации, которые поддерживают использование наиболее экологически безопасных процессов 
для обработки отходов и их удаления со свалок. Кроме того, Директива 2008/98/EC устанавливает амбици-
озные цели по подготовке к повторному использованию и переработке бытовых отходов, таких как бума-
га, металл, пластик и стекло [5; 7]. Однако, несмотря на постоянное совершенствование управления отхо-
дами, в настоящее время Европейский союз (далее – ЕС) теряет значительный объем вторичных сырьевых 
ресурсов: из 2,5 млрд т отходов, образовавшихся в 2013 г., 1,6 млрд т не были повторно использованы или 
переработаны. Также было установлено, что примерно 600 млн т можно будет повторно использовать или 
переработать в будущем, оставив большую часть на утилизацию отходов (в частности, рекуперацию энер-
гии) и утилизацию (захоронение). 

Курс на формирование экономики замкнутого цикла взят на государственном уровне также и в России, 
чему способствуют национальные проекты – 14 крупных директив, призванных улучшить и развить эконо-
мику страны. Одним из них стал национальный проект Экология, в рамках которого приняты 9 федераль-
ных проектов, фокусирующихся на 5 различных направлениях: технологии, загрязнение воды и воздуха, би-
оразнообразие, а также управление отходами.

Объем проектов в сфере управления отходами – проект по созданию системы по утилизации и вторично-
му использованию твердых коммунальных отходов и проект по созданию инфраструктуры обращения с отхо-
дами I и II классов (в основном в данные группы попадают химические вещества, образующиеся в процес-
се различных промышленных производство, например, смеси неорганических солей и оксидов) – суммарно 
составляет более 480 млрд руб. 

Работа по данным проектам ведется во всех регионах Российской Федерации. О масштабности мож-
но судить по создаваемой общероссийской системе сбора, переработки и сортировки твердых коммуналь-
ных отходов – к концу проекта на территории России планируется построить более 200 перерабатывающих 
и мусоросжигающих заводов. 

В случае удачного выполнения данных проектов станет возможен переход к следующему шагу управ-
ления отходами – предотвращению их образования в целом. Данный шаг включает в себя меры по сниже-
нию потребления, разработке более долговечных и ремонтируемых продуктов, использованию меньших ре-
сурсов в производстве, продлению срока службы продуктов за счет технического обслуживания и ремонта 
и поощрению повторного использования.

Однако при наличии четких целей устойчивого развития, содержащихся в данных проектах, нацелен-
ности на переход к экономике замкнутого цикла, существует множество проблем.  Например, законодатель-
ные нормы в сфере предотвращения образования и вторичной переработки отходов создают диспропорцию 
между мягкими и ограниченными мерами, принятыми для первоисточника отходов, и обязывающими, ам-
бициозными задачами по их переработке. 

Переход к экономике замкнутого цикла дал «второе дыхание» так называемой шеринговой экономике, 
призывающей к продлению срока службы продукта и/или его многоразовому и совместному использова-
нию для минимизации потребления ресурсов и образования отходов как таковых. Шеринг представляется 
одним из возможных инструментов для облегчения перехода к замкнутому циклу и вторичному использо-
ванию отходов.
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Материалы исследования
Проблема сбора и вторичного использования отходов является важной не только на государственном и со-

циальном уровне, но и на уровне бизнеса. Забота об экологии стала одной из приоритетных для любой орга-
низации не только с точки зрения выполнения обязанностей, которые требует государство – среди которых вы-
полнение нормативов утилизации и уплата экологического сбора, но и с точки зрения привлечения в компанию 
новых средств. На данный момент наиболее актуальным при выборе объекта инвестирования является учет 
ESG-факторов – экологических, социальных и управленческих, которые входят в ответственное инвестирование. 
Соответственно, чтобы привлечь новые финансовые потоки, компании необходимо учитывать каждый из них.

На экологический фактор в значительной степени влияет участие в сборе, переработке и утилизации от-
ходов после утраты товарами потребительских свойств. Данная структура обращения с отходами носит на-
звание расширенной ответственности производителя (далее – РОП). Актуальность данной темы также под-
тверждается последними нововведениями в законодательство, регулирующее данную сферу – в декабре 
2020 г. заместителем Председательства Правительства Российской Федерации была утверждена новая кон-
цепция совершенствования института РОП.

Впервые данный механизм был введен в 2015 г., еще до утверждения национальных проектов, однако ка-
ких-либо значительных изменений не последовало, что и привело к пересмотру принятых норм и положений. 
Следует отметить, что в России реализация РОП подразумевает внедрение совершенно новых подходов к оцен-
ке использования ресурсов и их вторичной переработке. Необходима разработка новых механизмов взаимодей-
ствия бизнеса и государства на всех уровнях – от федерального до корпоративного, включая региональный. 

В данной статье представлены результаты оценки опыта стран ЕС и обозначены перспективы развития 
РОП в российской экономической практике. Потенциал снижения воздействия на окружающую среду и ис-
пользования ресурсов за счет технического обслуживания, ремонта и повторного использования вторичных 
материальных ресурсов должен сделать управление отходами одним из приоритетных направлений. 

Проблема повторного использования особенно ярко свидетельствует о противоречиях между целью зако-
на об отходах, направленной на предотвращение загрязнения в результате нерегулируемого обращения с от-
ходами, и задачей экономики замкнутого цикла по сохранению ресурсов в экономике. Директива 2008/98/EC 
определяет повторное использование как средство предотвращения образования отходов. Согласно законода-
тельству, данный процесс не входит напрямую в иерархию отходов, в отличие от подготовки к повторному 
использованию, которая является вторым приоритетом. Подготовка к повторному использованию упоминает-
ся в статье 3 (16) Директивы 2008/98/EC как процесс обращения с отходами, посредством которого продукт 
проверяется, очищается, ремонтируется или восстанавливается (то есть восстанавливается, а не перерабаты-
вается), чтобы его можно было снова использовать для той же цели. Различие между прямым повторным ис-
пользованием и повторным использованием после ремонта в первую очередь зависит от того, был ли продукт 
выброшен. Некоторые муниципалитеты или благотворительные организации предлагают «контейнеры для по-
вторного использования» в качестве альтернативы мусорным бакам, особенно для одежды. Однако по большей 
части потребители, которые хотят избавиться от своих товаров, не имеют другого выбора, кроме как «выбро-
сить» их. Следовательно, из-за отсутствия лучшей альтернативы большинство потенциально повторно исполь-
зуемых продуктов подпадет под действие закона об отходах.

Данный вопрос представляется крайне важным, так как в рамках нынешней системы верная или же не-
верная квалификация отхода имеет серьезные правовые и практические последствия, на что крайне важно 
обратить внимание и в законодательстве Российской Федерации. В момент когда продукт становится ненуж-
ным, к нему начинает применяться определенный набор юридических правил. Химическое законодательст-
во ЕС не распространяется на отходы, но с опасными отходами необходимо обращаться соответствующим 
образом [5]. Однако в настоящее время существует разница между правилами обращения с отходами и хи-
мическими веществами, которая может привести к «потере» опасных веществ, когда продукт становится от-
ходом, но информация о токсичности не передается должным образом новым производителям [1].

Более того, условия, при которых отходы перестают быть отходами и снова поступают в производственный 
процесс, далеко не безболезненны. Статус «конец отхода» был введен в Директиве 2008/98/EC, чтобы прояс-
нить, когда отходы считаются прошедшими «полное восстановление» и больше не должны считаться отходами 
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по закону [12, с. 18–19]. Статья 6 (1) Директивы 2008/98/EC гласит, что созданное таким образом вещество или 
объект должны выполнять определенную цель, отвечать существующему рынку или спросу, выполнять техни-
ческие и юридические требования и не должны приводить к общему неблагоприятному воздействию на окру-
жающую среду или на здоровье человека. Фактически отходы представляют собой новые продукты.

Иерархия отходов дает порядок приоритетов для операций по управлению, которые должны способст-
вовать подготовке к повторному использованию. Однако сбор мусора необязательно способствует повторно-
му использованию. J. Huisman с соавторами обнаружил, что неправильная утилизация и сбор ценных компо-
нентов в точках сбора приводят к неоценимым потерям и снижают шансы сохранить целостность продукта 
и избежать обширной обработки [10].

Тема отходов воспринимается внутри социума как нечто «грязное» и потенциально небезопасное. По-
требитель предпочитает приобретать новую продукцию, а не бывшие в употреблении и повторно исполь-
зуемые товары, которые считаются более низкими по качеству, чем новые [8]. Несмотря на введение схем 
РОП, управление отходами остается в значительной степени проблемой для менеджеров по отходам, а про-
изводители просто несут финансовое бремя. Они склонны упускать из виду возможность включения ремон-
та и повторного использования в свои бизнес-модели.

Эволюция экологических проблем бросает вызов традиционным ответам, уходящим корнями в неоклас-
сическую экономику, которые рассматривают ущерб окружающей среде как провалы рынка. Принцип «за-
грязнитель платит» (англ. Polluter pays Principle, PPP), используемый во всех концепциях ответственности 
за загрязнение, изначально восходит к теории внешних эффектов Пигу. Де Саделер утверждает, что в ЕС 
принцип «загрязнитель платит» взял на себя четыре взаимосвязанные функции: 

 – функция экономической интеграции (инструмент гармонизации на внутреннем рынке);
 – функция перераспределения (инструмент интернализации издержек);
 – профилактическая функция (инструмент профилактики);
 – оздоровительная функция (инструмент возмещения ущерба) [3].
Концепция РОП обеспечивает практическое применение принципа «загрязнитель платит» с учетом как 

перераспределительной, так и его превентивной функции. С одной стороны, он направлен на обеспечение 
того, чтобы за издержки загрязнения несли ответственность производители и потребители, и чтобы это бре-
мя не ложилось на общество (налогоплательщики). С другой стороны, принцип «загрязнитель платит» на-
мерен способствовать предотвращению ущерба для первоисточника [3].

Другими словами, в Евросоюзе считается, что концепция РОП направлена не только на распределение 
финансовой ответственности за управление отходами, но и на инициирование изменений на начальном эта-
пе. Ожидается, что производители внесут улучшения в стратегию своей продукции, чтобы уменьшить обра-
зование отходов или облегчить процесс восстановления, и, в конечном итоге, сэкономить. То есть для эффек-
тивного применения РОП вносить изменения в продукт необходимо с самого начала его жизненного цикла. 
Тем не менее, какие-либо результаты отмечаются только на последних этапах - более высоком уровне сбора 
и переработки, влияние на начальных – формировании дизайна продукта кажется более ограниченным. На-
пример, во многих странах картонная упаковка вокруг тюбиков с зубной пастой практически исчезла. Не-
которые бренды изменили дизайн тубы с широкими плоскими крышками, чтобы выставлять их на полках 
магазинов, стоя вертикально, в то время как у других они хранятся в больших открытых коробках [11]. В част-
ности, концепция РОП для упаковки послужили толчком к разработке новых стратегий упаковки. Однако 
возникла еще одна проблема, заключающаяся в том, что некоторые варианты дизайна являются уменьшаю-
щими количество отходов, но при этом их невозможно использовать для переработки. Например, некоторые 
бренды минимизировали объемы упаковки. И то, что изначально показалось положительным улучшением, 
на самом деле привело к тому, что упаковка не подлежит повторному использованию и переработке. Проч-
ная, долговечная и пригодная для вторичной переработки упаковка может оказаться лучшим способом за-
мкнуть цикл [2]. Таким образом, схемам расширенной ответственности производителя очень сложно однов-
ременно обеспечить долговечность, возможность повторного использования и переработки. Концепция РОП 
в сочетании со строгими целями сбора может побудить производителей сосредоточить внимание на возмож-
ности вторичной переработки в ущерб долговечности, тогда как строгие цели по переработке могут иметь 
противоположный эффект [9].
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Для большинства продуктов концепция РОП способствовала смягчению воздействия управления отхода-
ми за счет улучшения процессов восстановления, но не уменьшила количество образующихся отходов. Есть 
несколько причин, по которым концепция РОП не может повлиять на дизайн продукта, что от нее ожидали 
в Евросоюзе. Основная трудность заключается в том, что стимула для продвижения изменений дизайна про-
сто недостаточно, например, для электрического и электронного оборудования, затраты на переработку кото-
рого составляют лишь очень небольшую долю продажной цены [11]. Более того, стимулы к утилизации отхо-
дов для производства новых товаров во многом зависят от рыночных цен на товары (например, золото, серебро 
и сталь), которые подвержены колебаниям. Если они слишком низкие, восстановленные материалы больше 
не являются прибыльными, поскольку полученные доходы не покрывают затрат на сбор и восстановление [11].

Как правило, важной причиной очевидного провала стимулов для улучшения дизайна является отсут-
ствие индивидуальной ответственности. Большинство стран реализовали концепцию РОП в Европе че-
рез требования по отходам в национальном законодательстве, распределяя затраты коллективно на основе 
рыночной доли, то есть на основе их доли в продажах определенной категории продуктов в конкретный 
год. Попытки дифференцировать затраты на переработку в рамках коллективных схем для увеличения 
стимулов к проектированию, особенно с использованием модулированных сборов, оказываются техниче-
ски сложными [6, 23, 31]. 

Более того, в контексте рынка ЕС, где большинство продуктов, размещаемых на рынке, производят-
ся за границей, дифференциация затрат не приведет к прямому вознаграждению производителей. Затраты 
на РОП часто оплачиваются импортерами и розничными торговцами, которые подпадают под юрисдикцию 
ЕС и необязательно являются частью той же компании, что и производители [11]. Те кто имеет решающую 
власть над ключевыми характеристиками продукта (например, дизайнеры), не подвергаются прямому воз-
действию концепции расширенной ответственности производителя, и поэтому маловероятно, что в страте-
гии внесут изменения. Чем больше у производителей контроля над инфраструктурой переработки и сбыта, 
тем больше вероятность того, что будут принятые меры будут более ресурсоэффективны. Это актуально для 
тех компаний Российской Федерации, которые работают с импортируемыми материалами и, следователь-
но, не являются первичным производителем и технически не несут за них экологическую ответственность.

Стимулирующие эффекты концепции РОП представляются весьма ограниченными. С одной стороны, 
производители склонны перекладывать значительную часть затрат в части реализации концепции РОП на по-
требителей через продажные цены, что снижает бремя и, следовательно, силу стимула. С другой стороны, 
производители не имеют никаких гарантий, что потребители будут обращаться с их продуктами или сорти-
ровать их должным образом, утилизировать их в подходящем месте и в удобные сроки для обеспечения бла-
гоприятной окупаемости инвестиций.

Таким образом, концепция РОП в ее настоящей формулировке демонстрирует явные ограничения в пре-
доставлении полезных экономических стимулов. Спустя почти тридцать лет после того, как эта концепция 
была впервые внедрена в Германии – и вскоре после этого во всем ЕС – ее превентивная цель находится под 
значительным недоверием [4; 11].

Существующий дисбаланс можно объяснить с исторической точки зрения, поскольку закон ЕС об от-
ходах был разработан в другое время и в другом контексте, чем концепция экономики замкнутого цикла. 
Избегание отходов и продление срока службы продукции – относительно новые приоритеты. Первоначаль-
ной целью законодателя ЕС было регулирование отходов с целью предотвращения загрязнения в результа-
те захоронения отходов и других видов ненадлежащей обработки отходов, которые представляли наиболее 
значительную угрозу в 1970-х гг. Это привело, в частности, к широкому определению отходов, которое ох-
ватывает все, что требуется или предназначено для удаления, практически не оставляя места для развития 
вторичных рынков продукции. Кроме того, включение предотвращения образования отходов в качестве при-
оритета законодательства ЕС об отходах привело к формированию нового нормативного аспекта, который 
лучше всего регулировалась бы с точки зрения продукта.

Кроме того, поскольку обращение с отходами стало конкурентным рынком, все больше ожидалось, 
что закон об отходах позволит участникам рынка получать прибыль от рекуперации и переработки мате-
риалов. Влияние определенной концепции экологической политики, которая доминировала на протяжении 
1990-х и 2000-х гг. и которая основывалась на экономических стимулах, несомненно, сильно проявляется  
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в законодательстве об отходах. Таким образом, одна из основных концепций законодательства ЕС об отхо-
дах, а именно концепция РОП, является результатом преобладания рыночных инструментов при разработ-
ке политики. Мнение о том, что экономические стимулы обязательно приведут к изменениям на начальном 
этапе производства, в частности, в дизайне продукции, на практике не материализовалось.

В конечном итоге, без эффективных стимулов для улучшения производства, расширенная ответствен-
ность производителя рискует быть использована как система для финансирования управления отходами, что 
далеко от ее предполагаемого предназначения.

По мнению автора, РОП следует включать в комплекс мер экологической политики. Возврат продукта 
никогда не должен быть автоматическим выбором, поскольку другие инструменты могут быть более эффек-
тивными для достижения целей, упомянутых выше.

Принятая в Российской Федерации Концепция совершенствования института расширенной ответствен-
ности производителей и импортеров товаров и упаковки 28 декабря 2020 г. № 12888п-П11 определяет РОП 
как «механизм экономического регулирования, согласно которому производители и импортеры товаров обя-
заны обеспечить их утилизацию после использования и утраты потребительских свойств». Регулятор в лице 
Росприроднадзора осуществляет администрирование и контроль в соответствии с установленными нормами 
утилизации. При этом точное количество субъектов РОП не представляется возможным определить, так как 
в соответствии с существующими нормами обязанность по утилизации отходов возникает с момента их пер-
вичной реализации, а не производства, что и затрудняет идентификацию ответчика. Среди основных про-
блем формирующегося института РОП в России необходимо отметить:

 – отсутствие целевых показателей утилизации отходов;
 – несовершенство нормирования, что затрудняет оценку результативности существующей модели РОП;
 – низкий уровень развития инфраструктуры сбора, утилизации и переработки отходов;
 – отсутствие взаимосвязанного планирования и логистики по сбору и переработке, что сказывается 

на недозагрузке соответствующих производственных мощностей.
При реализации РОП необходимо учитывать несколько основных сценариев, охватывающих возможные 

варианты действий в отношении образовавшихся отходов:
 – возврат в природу (биоразлагаемые отходы, не требующие переработки); 
 – сырьевой сценарий, при котором образовавшиеся отходы выступают вторичным материальным ре-

сурсом для других производств (бумага, пластик и проч.);
 – энергетический сценарий, когда отходы используются для выработки энергии;
 – рекреационный сценарий, при котором отходы используются при формировании ландшафта, строи-

тельстве дорог и т. д.
 – захоронение/консервация опасных и вредных отходов.
Концепция РОП может оказаться успешной схемой распределения затрат, поскольку гарантирует, что бре-

мя обращения с отходами не ложится на общество и что отходы обрабатываются должным образом. Задача 
улучшения стратегии для предотвращения, безусловно, имеет решающее значение, но это не должно быть 
задачей концепции РОП. Когда дело доходит до предотвращения образования отходов, вместо того чтобы пы-
таться исправить то, что кажется внутренними недостатками концепции РОП, было бы более уместно решать 
эти проблемы преимущественно в другом контексте, то есть путем регулирования продуктов, а не отходов.

Более того, ответственность производителей в экономике замкнутого цикла выходит за рамки улучше-
ния дизайна. От них требуется предпринять практические шаги для обеспечения того, чтобы их продукция 
действительно использовалась дольше и ремонтировалась, что повторное использование является привле-
кательным вариантом, а процессы, ведущие к повторному использованию, имеют эффективный приоритет 
над процессами рекуперации материалов (рециркуляции).

Заключение
Политику в отношении отходов и политику в отношении экономики замкнутого цикла часто рассматрива-

ют вместе, как нацеленные на одно и то же – достижение большей устойчивости. В действительности лежащие 
в основе политические противоречия и расходящиеся цели приводят к беспорядочным и неадекватным отве-
там на вызовы, с которыми сталкивается человечество, если стремится обеспечить безопасные и справедливые 
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условия жизни в долгосрочной перспективе. Безусловно, правильно разработанное законодательство об отхо-
дах может способствовать достижению целей устойчивого развития экологической безопасности; в частности, 
за счет ограничения воздействия продукции на окружающую среду за счет экологически безопасного управле-
ния отходами и создания рынков вторичного сырья; а также за счет снижения социальных последствий, свя-
занных со сбросом отходов для стран с более низким уровнем доходов.

Стремление к экономике замкнутого цикла и повышенное внимание к продлению срока службы про-
дукции делают преобладание механизмов, способствующих управлению отходами, по сравнению с их пре-
дотвращением становится поразительным. Переход к устойчивой экологической безопасности требует 
изменения принципов функционирования экономики, делая традиционную концепцию отходов ненуж-
ной и ограничив общее влияние на жизненный цикл продуктов, особенно за счет обслуживания, ремон-
та и повторного использования продуктов. Широкий спектр расточительства мешает достижению этой 
цели и практически не оставляет возможности для продвижения такой практики, даже в рамках концеп-
ции РОП. В самом деле, надежды на то, что концепция РОП будет способствовать лучшему проектиро-
ванию или ремонту и повторному использованию, вряд ли оправдаются, и необходимо новое мышление 
в отношении регулирования ответственности производителя.

Кроме того, необходимо новое мышление для разработки законодательства, которое будет способство-
вать реализации концепции экономики замкнутого цикла. ЕС продолжает бороться с наследием нормативной 
базы, созданной в рамках другой парадигмы. Разработка прочной правовой базы для продуктов будет воз-
можностью начать новый формат, в котором доступ к рынку ЕС больше не является данностью, в котором 
производители несут ответственность за продукт, который они производят, и в котором они должны плани-
ровать для предотвращения образования отходов, а не для управления отходами.

Таким образом, в процессе проведенного исследования были выделены основные проблемы, с которыми 
столкнулись страны Евросоюза в процессе реализации концепции РОП. В России многие из них возможно 
избежать при разработке законодательства с учетом ошибок и вызовов, с которыми пришлось столкнуться 
ЕС. Также стоит обратить внимание на тот момент, что активное развитие концепции РОП в Российской Фе-
дерации происходит только сейчас, несмотря на ее первичное принятие в 2015 г. На данный момент ее вне-
дрение важно не только для государственных структур, но и для компаний, желающих привлечь дополни-
тельное инвестирование, что является дополнительным естественным стимулом.
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Введение
В современном мире все более значимым становится вопрос обеспечения стабильной деятельности компаний 

в быстро меняющихся условиях окружающей среды. Для этого организации находятся в постоянном поиске новых 
путей развития и улучшения своей работы, например, регулярно совершенствуя производимую продукцию и пред-
лагаемые услуги и обеспечивая стабильность стоимости товаров и услуг. Чтобы этого достичь, необходимо гра-
мотно анализировать деятельность конкурентов, снижать затраты и выпускать конкурентоспособную продукцию. 

Также такой фактор, как устойчивость, становится все более важным при реализации проектов, посколь-
ку заинтересованные стороны требуют этичности, экологичности и экономической эффективности в течение 
жизненного цикла проекта. Многие зарубежные и отечественные исследования сосредоточены на экологи-
ческих аспектах устойчивости в результатах проекта, в то время как меньшее внимание уделяется устойчи-
вому управлению проектами во время реализации проекта. 

Устойчивое управление проектами осуществляется с использованием не только показателей, но и це-
лостного пакета мер контроля, в котором механизмы контроля используются по-разному для различных ас-
пектов устойчивости. Внутренний контроль над проектом дополняется устойчивым управлением проектом, 
связывающим проект с его внешними заинтересованными сторонами и нормативными актами. Контрактные 
отношения побуждают партнеров использовать инновационные возможности и, таким образом, способству-
ют экономической, экологической и социальной устойчивости.

Современные подходы к управлению проектами 
Для обеспечения стабильной деятельности и дальнейшего развития компании все чаще прибегают к вне-

дрению в свою работу технологических инноваций. Технологические инновации могут помочь улучшить 
качество производимой продукции и обслуживания, а также послужить инструментом для повышения эко-
номического эффекта. Однако для успешного внедрения технологических инноваций следует выбирать осо-
бый подход, соответствующий ситуации и сфере деятельности компании. Помочь с данным аспектом могут 
современные подходы к управлению проектами. Рассмотрим более подробно некоторые из них.

С каждым годом темп жизни все больше увеличивается, все больше растет конкуренция, это заставляет 
предприятия пересматривать свои бизнес-процессы: сокращать сроки выполнения работ, повышать качест-
во, сокращать стоимость, оптимизировать расход ресурсов. Именно этим обусловлена необходимость сме-
ны методов управления и внедрение проектного подхода.

Гибкое управление проектами 
Одним из наиболее актуальных способов управления, отвечающих требованиям быстро меняющегося 

мира, является гибкое управление проектами. 
Гибкое управление проектами следует рассматривать как совокупность подходов, позволяющих разра-

ботать проект с возможностью внесения поправок в ходе работы в зависимости от промежуточных резуль-
татов. Оно базируется на четырех основополагающих идеях.

1.  Люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов.
2.  Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
3.  Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
4.  Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
То есть гибкое управление проектами предполагает тесное взаимодействие между членами команды и за-

казчиком, нацеленность на результат и готовность вносить изменения в проект в любое время. 
Гибкое управление проектами включает в себя различные методы, такие как: Scrum, Kanban, Lean (рус. 

«бережливое управление проектами»), Six Sigma (рус. «Шесть сигм»). В рамках тематики данной статьи сле-
дует особое внимание уделить бережливому управлению проектами. 

Бережливое управление проектами 
Бережливое управление – это философия управления предприятием, которая берет за основу рациональное 

использование ресурсов и максимальное удовлетворение потребностей за минимальный срок и с минимальными 
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затратами, то есть предоставление большей ценности с меньшими потерями для проекта. Суть подхода к управ-
лению проектами, основанного на бережливом производстве, заключается в стремлении достичь соответствия 
запросам потребителей, совершенствования бизнес-процессов и быстрой адаптации производства к изменени-
ям внешней среды.

Данная концепция предполагает постоянное выявление и устранение недостатков и непрерывное совер-
шенствование всех видов деятельности на всех уровнях организации, заинтересованность персонала в по-
стоянном профессиональном развитии и их вовлеченность в процессы производства с целью повышения 
удовлетворенности конечных потребителей. 

Основными принципами бережливого производства являются:
 – любые действия должны создавать ценность продукта с позиции потребителя;
 – оптимизировать работу, оставив лишь необходимые действия производственной цепи;
 – превращение отдельных работ в единый целостный поток, который исключает простои и потери 

в любом виде;
 – выпускать исключительно востребованный потребителем продукт в необходимом объеме;
 – постоянно стремиться к совершенствованию, сокращая ненужные действия [1].
Инструменты бережливого управления:

 – система 5S (систематизация; соблюдение порядка и чистоты; сортировка; стандартизация; совершен-
ствование);

 – доска задач (канбан);
 – poka-yoke (принцип нулевой ошибки);
 – визуализация;
 – картирование.
Концептуальная идея данного подхода заключается в том, что на каждом этапе создания услуги или про-

дукта оценивается его ценность для потребителя и качество выполнения, что обеспечивает успех организа-
ции за счет того, что услуга или продукт превосходят ожидания потребителя.

Устойчивое управление проектами
Формулирование концепции устойчивого развития началось в 1992 г. на Конференции ООН в Рио-де-Жаней-

ро. Результатом работы данной конференции стало принятие Декларации по окружающей среде и развитию [8].
Данный документ состоит из 27 пунктов, в которых прописаны обязанности стран по главным принципам 

достижения устойчивого развития и обеспечения безопасного будущего цивилизации. В Декларации описана 
идея устойчивого развития, которая представляет собой модель движения вперед. В рамках данной модели 
представляется возможным удовлетворение потребностей существующего на настоящий момент поколения 
без лишения подобной возможности следующих поколений. Декларация по окружающей среде и развитию 
стала одним из главных документов экологического права для большого количества стран.

На современном этапе устойчивое проектное управление представляет собой учет экологических, соци-
альных и экономических аспектов в процессы принятия решений при управлении проектами. В рамках дан-
ного подхода подразумевается, что приверженность принципам устойчивого развития является ключевым эле-
ментом для достижения успеха при реализации проектов. Интегрируя концепцию устойчивого развития в свою 
деятельность, компания берет на себя ответственность как за положительные, так и за негативные формы воз-
действия, оказываемые на клиентов, партнеров, персонал, различные сообщества и на окружающую среду [13].

Устойчивое проектное управление включает в себя планирование, мониторинг и контроль процессов 
реализации и поддержки проектов с учетом экологических, экономических и социальных аспектов жизнен-
ного цикла ресурсов, процессов, результатов и влияния проекта, направленных на получение выгод для за-
интересованных сторон и осуществляемых прозрачным, справедливым и этичным образом (при этом обес-
печивается активное участие заинтересованных лиц).

Достижение устойчивости требует активной роли всех людей, участвующих в проекте, программах 
и портфелях. Члены IPMA опубликовали глобальный призыв к действию, чтобы активно поддерживать до-
стижение устойчивости при реализации проектов путем повышения осведомленности и овладения необхо-
димыми для этого навыками [11].
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Использование элементов концепции устойчивого развития при управлении проектами может способст-
вовать созданию ценности, обеспечению гибкости и адаптивности бизнеса, усовершенствованию процессов 
операционной деятельности и улучшению показателей проектной деятельности, а также обеспечению необ-
ходимых условий для успешной реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса [14].

Эластичное управление проектами 
Роли менеджеров проектов и офисов управления проектами становятся все более необходимыми в ны-

нешнее время для создания эластичных, гибких, устойчивых и масштабируемых систем.
Эластичность представляет собой один из наиболее важных элементов для обеспечения непрерывной 

ценности и продолжения реализации проекта даже во время возникновения непредвиденных событий. Дан-
ный аспект способствует быстрому восстановлению после столкновения с какими-либо неудачами в проек-
те и возвращению проекта в нормальное состояние.

Адаптируемые и предсказуемые методы и структуры управления проектами помогают нивелировать ри-
ски и вовремя информировать об их влиянии, которое может постоянно изменяться в зависимости от ситуа-
ции в окружающей среде. Также важно осознавать, что могут существовать неизвестные риски, вероятность 
и последствия которых могут быть неизвестны заранее, но разработанные ответные мероприятия, которые 
будут базироваться на всеобъемлющей стратегии управления изменениями, позволят быстро и эффективно 
ликвидировать риски или ослабить влияние от их возможных последствий.

Эффективная стратегия управления изменениями будет включать в себя следующие шаги с понимани-
ем того, что риск также принесет с собой возможность учиться и расти:

 – принятие и адаптивность к непредсказуемым событиям;
 – итеративный и дифференцированный подход к минимизации влияния риска;
 – создание своевременных и регулярных циклов обратной связи;
 – определение четких, реалистичных и измеримых ожиданий;
 – проектный риск должен рассматриваться как неотъемлемая часть управления изменениями;
 – практическое измерение ценности и усовершенствование влияния [7].
Сильная методология управления проектами позволит реализовать вышеуказанные шаги наиболее эла-

стичным образом, то есть, подстраиваясь под изменения окружающей среды и определяя общее видение 
для совместного создания целей.

Все вышеперечисленные подходы к управлению проектами могут способствовать эффективному внедре-
нию технологических инноваций, обеспечивая при этом увеличение экономического эффекта от их внедрения. 

Технологические инновации и экономический рост
Чтобы разобраться с определением технологической инновации, необходимо обратить внимание на сам 

выпускаемый продукт и его свойства. Достигнув определенных результатов в своих разработках, компания 
обязательно получит преимущество на рынке по сравнению с аналогичными предприятиями, именно тогда 
можно сказать, что организация создала инновационный продукт. 

Технологическая инновация – это необязательно совершенно новый, непохожий на другие товары или 
услуги продукт, это может быть и усовершенствованная модель более старого образца, которая оснащена 
необходимыми качествами и характеристиками, способными дать компании конкурентное преимущество. 
Несмотря на то, что уже существующий продукт значительно уступает новому изобретению по своей науч-
ной ценности, все же стоит отметить, что постоянно прокачивать свой продукт идет компании на пользу, как 
с точки зрения зарабатывания денег, так и влияния инноваций на научно-технический прогресс, что в свою 
очередь подстегивает развивать различные инициативы по созданию новых моделей на базе старых образцов. 

С точки зрения экономического развития процесс внедрения технологических инноваций подразумева-
ет введение определенных нововведений на базе имеющихся ресурсов у предприятия, важную роль в этом 
процессе играет комбинация факторов, способных в совокупности преобразовать имеющий потенциал в бо-
лее новую форму ведения бизнеса по производству товаров и услуг, использование передовых технологий 
в производственном процессе, правильная организация персонала, использование  маркетинговых новшеств, 
создание нового стратегического мышления и анализ конкурентных сил. 
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Стоит отметить, что научно-исследовательские разработки и предшествующие знания предыдущих по-
колений – это всего лишь основа процесса развития технологических инноваций, более важным является 
правильное преобразование, внедрение, использование всех разработок на самом высоком уровне сложно-
сти, требующее колоссального опыта и знаний. Генерация новых идей, создание передовых лабораторий 
прерогатива ответственных исполнителей, людей на чьи плечи ложится ответственность по принятию ре-
шений, начиная от младшего персонала и рядовых сотрудников, заканчивая инженерами, конструкторами 
и генеральными директорами, инвесторами, людьми, которые нанимают персонал и ставят перед ними за-
дачи в этом круговороте поиска новой идеи.

В процессе создания инновации все начинается с потребностей клиентов и условий рынка, компании не-
обходимо подстраиваться под существующие условия, чтобы обеспечить себе комфортное существование. 
Внешние обстоятельства оказывают значительное влияние на компанию, разработка новых продуктов – это 
результат взаимоотношений с потребителями, поставщиками, государством и другими институтами, поэто-
му необходимо учитывать важность наличия деловых связей для развития инноваций.

Технологические инновации следует рассматривать как один из основных источников экономическо-
го роста. Экономический рост представляет собой увеличение рыночной стоимости товаров и услуг, ко-
торые производятся в экономике, с поправкой на инфляцию с течением времени. Обычно экономический 
рост измеряется как процент прироста реального валового внутреннего продукта (далее – ВВП).

Как правило, существует два способа увеличения объема производства в экономике:
 – увеличение количества ресурсов, которые затрачиваются на производственный процесс;
 – разработка новых способов большего результата от того же количества вкладываемых ресурсов. 
Данный способ в наибольшей степени описывает сущность инноваций. 
Цель инноваций состоит в том, чтобы разработать новые решения и технологии, которые позволят уве-

личить производительность и создать больший объем продукции при тех же объемах затраченных ресурсов. 
Показатели оценки технологических инноваций могут являться важными рычагами для их эффективно-

го внедрения и усовершенствования. В странах из списка Fortune 1000, которые используют показатели для 
оценки экономической эффективности от внедрения технологических инноваций, наиболее распространен-
ными показателями являются:

 – годовой бюджет НИОКР в процентах от годового объема продаж;
 – количество патентов, поданных в отчетном году;
 – общая численность персонала или бюджет НИОКР в процентах от продаж;
 – количество активных проектов;
 – количество идей, представленных сотрудниками;
 – процент продаж от продуктов, представленных в отчетном году [10].
Хотя некоторые из этих показателей являются ценными для стимулирования инвестиций в инновации 

и оценки результатов, они дают ограниченное представление о реальной ситуации. 

Анализ российского и зарубежных рынков инноваций
Что касается отечественного рынка инноваций, то Россия значительно уступает передовым мировым 

странам. Чтобы исправить эту ситуацию необходимо активно внедрять передовые технологии во все секто-
ра производства, поощрять инициативу по созданию технологических кластеров. Объемы производства ин-
новационных продуктов, произведенных на территории России, также малозначительны и в мировом соот-
ношении, и составляют очень низкий показатель. 

Показатель внутригосударственного использования инноваций и передовых технологий России тоже невы-
сок, так как все инновационные продукты ввозятся из-за границы. Согласно официальной статистике, удель-
ный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
в 2019 г. составлял 5,3 %, что всего на 0,5 % больше по сравнению с аналогичными показателями 2010 г. [14]. 
Заметно, что инновационная активность предприятий невысокая. Затраты на инновации выросли практически 
в 5 раз к 2019 г., но это не стало большим толчком к росту инновационных продуктов. Что касается удельного 
веса предприятий, занимающихся экологическими инновациями, то показатель равен 0,86 % и значительно упал 
по сравнению с предыдущими годами [14]. Наибольший потенциал в России на производстве технологических 
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инноваций направлен в основном на сельскохозяйственную отрасль (лидирующие позиции занимают: выращи-
вание многолетних и однолетних культур, выращивание рассады и животноводство). Именно в этих направле-
ниях было отгружено наибольшее количество инновационных продуктов. 

Проблемы инновационного роста в России в основном связаны с нестабильным экономическим ростом, 
а также низкими показателями, по количеству предприятий, вовлеченных в инновационную деятельность. 
Современные разработки остались со времен СССР, и для роста необходимо вкладывать колоссальные сред-
ства, уделяя внимание подготовке квалифицированных кадров.

Если анализировать данные инновационной активности зарубежных стран, согласно исследованиям 
Bloomberg, инновационный индекс Германии в 2020 г. был наиболее высоким, он составил 88,21 %, второе 
место занимает Северная Корея (88,16 %), также в тройке лидеров присутствует Сингапур (87,01 %). США 
заняли 9 место (83,17 %), а Россия – 26 место (68,63 %) [9].

Наиболее доминирующими отраслевыми технологиями были цифровые коммуникации, компьютерные 
технологии, электрическое машиностроение, медицинские технологии и услуги транспорта. При заметном 
ущербе, понесенном во время пандемии COVID-19 лидерами по объему ВВП остаются США и Китай [12]. 
Очевидно, что краткосрочная политика, направленная на преодоление остроты пандемии, вряд ли будет 
устойчивой моделью в долгосрочной перспективе [3].

Если анализировать наиболее растущие рынки в России и мире, популярность набирает различная но-
симая электроника, стриминг музыки, интернет-ритейлинг, в мире развиваются производство коллаборатив-
ных роботов, облачные услуги, органические продукты, но в основном преобладающее большинство ресур-
сов направлено на сферу информационных технологий [4].

При сопоставлении ключевых характеристик инновационного роста России и стран Европейского сою-
за (далее – ЕС) наблюдается значительный разрыв по объемам инвестиций и качества полученных резуль-
татов. Россия находится в десятке лидеров по размеру вложений в инновационные продукты, но при этом 
разрыв с объемом полученных продуктов значителен.

Максимальные значения интенсивности расходов на технологические инновации были зафиксированы 
в Швеции (3,9 %), Дании (3,2 %) и Германии (3,0 %). Россия занимает 9-е место (2,2 %), опережая такие 
развитые страны, как Франция (2 %), Нидерланды (1,6 %) [2].

Вклад исследований и разработок (НИОКР) в инновационную деятельность в России сопоставим со средним 
европейским уровнем (45,2 % расходов на технологические инновации – 14 место [2]). В развитых странах ЕС ор-
ганизации, как правило, уделяют больше внимания интеллектуальной составляющей инновационного процесса. 

Ключевой характеристикой результативности инновационной деятельности является показатель удельного 
веса продукции, основанной на новых и усовершенствованных технологиях, в общем объеме продаж. В Рос-
сии его величина составила в 2020 г. лишь 6,5 %, что соответствует 24 месту в ранжированном ряде стран 
ЕС. Наиболее выгодные позиции у Словакии и Испании, где пятая часть отгруженной продукции относит-
ся к категории инновационной. Кроме того, высокие значения показателя, вдвое и более превосходящие рос-
сийский уровень результативности, отмечены в Великобритании (15,5 %), Литве (14,7 %), Германии (14 %),  
Бельгии (13,6 %), Чехии (13 %) [5; 6].

Стоит отметить, что инновационная деятельность России уступает многим странам, но за последние 
годы разрыв немного сокращается, это связано с активной инновационной политикой со стороны государ-
ства. Инновационная деятельность ниже ожидаемого уровня при текущем уровне ВВП на душу населения 
при вложениях в науку, технологии и инновации.

Выводы
Использование таких подходов к управлению проектами, как гибкое, устойчивое, бережливое и эластич-

ное может послужить эффективным инструментом при внедрении технологических инноваций, так как в сути 
данных подходов лежит не только адаптируемость инноваций к окружающей среде, но и эффективная их ин-
теграция в соответствующие сферы при одновременном сокращении негативного влияния на окружающую 
среду. Использование вышеуказанных подходов может помочь нивелировать потенциальные риски и повы-
сить уровень доверия к технологическим инновациям со стороны будущих пользователей и стейкхолдеров. 
Дополнительно можно предположить, что итеративный принцип гибкого подхода в управлении проектами 
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может позволить с наименьшими потерями для инвесторов осуществлять внедрение технологических ин-
новаций в различные отрасли и повысить показатели эффективности от вложений.

Технологические инновации являются основополагающим фактором экономического роста и прогрес-
са человечества. Это понимание часто теряется в сегодняшних дискуссиях о технологической политике, ко-
торые часто фокусируются на разрушительных последствиях, связанных с технологическими изменения-
ми. Разрушительные аспекты технологических изменений реальны и также заслуживают внимания, однако 
исторические данные свидетельствуют также о том, как текущие инновации улучшили образ жизни людей. 

В статье рассмотрена актуальность данного вопроса для формирования культурного отношения к техно-
логиям и роль, которую государственная политика может играть в содействии инновациям, росту и посто-
янному улучшению качества жизни граждан. Если препятствовать технологическим инновациям и приня-
тию рисков, необходимых для их создания, есть риск спровоцировать экономическую стагнацию, снижение 
уровня жизни и экономического динамизма.

Сложный характер экономического роста означает, что замедление темпов роста сегодня имеет тяжелые 
последствия для благополучия населения страны. В этом смысле содействие инновациям требует развития 
культуры, охватывающей технологические инновации. 
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Введение
В российской статистике к факторам, влияющим на корректность разрабатываемых макроэкономических 

показателей, относятся проблемы учета и определения объемов теневой деятельности в экономике, которые, 
по официальным оценкам, в Российской Федерации (далее – РФ) составляют 15–16 %, а по оценкам между-
народных экспертов – более 40 % от валового внутреннего продукта (далее – ВВП). Например, в 2018 г. не-
доучет по компоненту доходов в коммерческом секторе относительно официально регистрируемых показате-
лей в РФ оценивался международными экспертами на уровне 34 %, а доходов в виде оплаты труда наемных 
работников – 39 % [8; 11; 13]. Подтверждением этому могут быть данные Федеральной службы государст-
венной статистики: корректировки валовой добавленной стоимости на экономические операции, ненаблюда-
емые прямыми статистическими методами в процентах к ВВП составили 12,6 % в 2017 г. и 11,6 % в 2019 г. 
Из них на долю корректировки валовой добавленной стоимости на теневые операции юридических лиц при-
ходилось соответственно 4,3 % и 3,9 % от ВВП. Указанные данные не означают улучшения ситуации: при 
росте объемов валового внутреннего продукта объем валовой добавленной стоимости теневой деятельнос-
ти вырос за 2017–2019 гг. с 3 979, 1 млрд руб. до 4 411,2 млрд руб. [5].

Проблемы теневой деятельности в РФ были обозначены в положениях Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (с изменениями на 10 февраля 2017 г.), а ее негативное влияние на базо-
вые социально-экономические процессы в РФ отражено в Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 
2017 г. № 208 [1; 2].

Значительность масштабов теневой деятельности определяет необходимость ее учета при анализе и про-
гнозировании развития экономики на макроуровне [3]. Актуальность этой проблемы определяется степенью 
распространения теневой деятельности в экономике РФ, а ее масштабы оказывают существенное влияние 
на важнейшие макроэкономические показатели, включая ВВП и национальный доход. 

Ее решение предполагает наличие соответствующей информационной базы, надежность и достовер-
ность которой определяется состоянием российской официальной статистики. Признанные на экспертном 
уровне ее недостатки оказывают негативное влияние качественные характеристики разрабатываемых макро-
экономических, отраслевых и основных структурных показателей, ограничивают возможности обеспечения 
эффективного управления национальной экономикой. Недостатками официальной статистики объясняет-
ся и отсутствие согласованных оценок масштабов теневой деятельности и недостаточной информативно-
сти результатов проводимых исследований, что ограничивает возможности их практического использования 
в стратегических разработках. 

В этих условиях дальнейшее совершенствование системы учета и измерения теневой деятельности в эко-
номике в РФ необходимо рассматривать в качестве комплексной проблемы, решение которой связано с фор-
мированием адекватной методологической базы, обоснованным выбором наиболее эффективных аналити-
ческих методов и моделей и разработкой соответствующего информационного обеспечения. 

Теория и методы
Изучение теневой деятельности предполагает принятие во внимание ряда аспектов, отражающих особен-

ности существующих подходов к ее измерению и возможности национальной статистической инфраструктуры. 
Методологический аспект проблемы связан, в первую очередь, с отсутствием в международной стати-

стике общепризнанных определений теневой деятельности и ее различной содержательной интерпретаци-
ей. Этим определяется и различие используемых базовых аналитических гипотез, принципов формализации 
процессов, связанных с функционированием и развитием теневого сектора, формированием системы анали-
тических и прогнозных показателей и др. 

Второй аспект связан с реализуемыми методическими подходами к измерению теневых процессов в эко-
номике, которые основываются на использовании моделей, включающих ограниченный и формируемый, как 
правило, на основе субъективных принципов набор ключевых переменных, что снижает качество разраба-
тываемых аналитических оценок. 
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Информационный аспект проблемы связан с существующими ограничениями в использовании при рас-
четах данных, получаемых из альтернативных источников, что не позволяет анализировать расчетные пока-
затели на их сходимость и на этой основе осуществлять корректировки разрабатываемых оценок. 

В настоящее время вопросы определения, измерения и анализа теневой деятельности в силу особенностей 
действующей методологии и существующей системы учета и отчетности остаются недостаточно изученны-
ми, прежде всего, в аспектах, связанных с выявлением факторов, определяющих масштабы, структуру и тен-
денции его развития и оценкой его влияния на важнейшие социально-экономические процессы и явления [3].

Использование различных определений теневой деятельности в российской и международной практике 
требует на этапе идентификации объекта исследования уточнения ее экономического содержания. Пробле-
мы определения объекта исследования также непосредственно связаны с корректным применением понятий-
ной и терминологической базы, используемой в современной международной статистике при идентифика-
ции процессов и явления, относящихся к теневой деятельности в национальной экономике. В этом аспекте 
в первую очередь необходимо дифференцировать теневую деятельность от других близких экономическому 
содержанию понятий и терминов, используемых в современной международной статистике. 

В международной статистике базовым документом, интегрирующим существующие методологические 
разработки в области измерений теневой деятельности, является «Руководство по измерению ненаблюда-
емой экономики» (далее – Руководство) [9]. 

В настоящее время его положения широко используются национальными статистическими службами 
при формировании методологической основы построения соответствующих оценок. В соответствии с его 
положениями к ненаблюдаемым видам деятельности относятся: теневая, незаконная деятельность и дея-
тельность, осуществляемая в неформальном секторе и домашними хозяйствами для производства товаров 
и услуг для собственного конечного потребления [9]. 

Данный термин отличается по содержанию от используемого в системе национальных счетов (далее – 
СНС) термина «ненаблюдаемая экономика», который в расширенной интерпретации включает ненаблюда-
емую экономическую деятельность, связанную с производством товаров и услуг, и ненаблюдаемую дея-
тельность, связанную с незаконным перераспределением доходов и активов, которая должна учитываться 
в счетах СНС. При этом в соответствии с методологией СНС ненаблюдаемая экономика дифференцируется 
от незаконной деятельности [4].

Анализ существующих подходов к определению и измерению теневой деятельности
Существующие различия между компонентами ненаблюдаемой экономики не позволяют использовать 

при измерениях унифицированные подходы в связи с особенностями соответствующих объектов. Такие осо-
бенности характерны и для деятельности, относящейся непосредственно к экономическому производству, 
к ненаблюдаемым компонентам которого относятся:

 – теневое производство – вид рыночной деятельности, который по определению является производст-
венными, легальным, но намеренно скрываемым с целью уклонения от уплаты налогов или осуществляется 
с несоблюдением установленных требований при организации производственных процессов;

 – незаконное производство – вид рыночной производственной деятельности, в процессе которого осу-
ществляется производство запрещенных законом товаров и услуг, и/или законные виды производственной 
деятельности, осуществляемые на незаконных основаниях;

 – производство в неформальном секторе экономики – вид рыночной производственной деятельности, 
осуществляемый незарегистрированными некорпорированными предприятиями сектора «Домашние хозяй-
ства», и (или) предприятиями с числом занятых ниже установленного в классификациях уровня;

 – производство в секторе домашних хозяйств для собственного конечного, результаты которого в виде 
произведенных товаров и услуг потребляются или капитализируются в рамках данного сектора [9]. 

В СНС теневая деятельность рассматривается как элемент экономической деятельности, которая в соот-
ветствии с используемой методологией может осуществляться в границах и вне границ производства в кон-
цепции СНС. Деятельность в границах производства в СНС используется для обозначения производственной 
деятельности, cвязанной с производством товаров и услуг для реализации и для собственного использова-
ния (за исключением бесплатных домашних услуг) (см. рис. 1).
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Другим термином, используемым в СНС, является термин «незаконное производство», в составе кото-
рого выделяются:

 – деятельность производителей, не имеющих прав на ее осуществление;
 – запрещенное производство.
В составе деятельности, включаемой в границы производства в концепции СНС, также выделяются:

 – деятельность зарегистрированных экономических единиц, осуществляемая в рамках предприятий 
и домашних хозяйств;

 – деятельность незарегистрированных экономических единиц.
Теневое (скрытое) производство по экономическому содержанию относится к деятельности зарегистри-

рованных экономических единиц, в составе которой выделяется официальная (деятельность, учитываемая 
в рамках официальной статистики) и неофициальная деятельность (скрытое производство). В данном слу-
чае термин «неофициальная деятельность» рассматривается как синоним теневой деятельности, для кото-
рых характерны, в том числе, такие явления, как преднамеренное сокрытие результатов производства про-
дукции и доходов и манипулирование соответствующими финансовыми показателями.

Для аналитических целей теневая и незаконная деятельность могут интегрироваться в категорию, опре-
деляемую как «теневая экономика». 

В институциональном аспекте теневая деятельность также должна дифференцироваться от неформаль-
ной деятельности институциональных производственных единиц.

В международной статистике основным объектом измерений является теневая деятельность в экономи-
ке в определении СНС (законная неофициальная деятельность зарегистрированных экономических единиц, 
осуществляемая в границах производства) как наиболее масштабная по объемам и оказывающая наиболь-
шее влияние на показатели макроэкономической статистики, для которой разработаны формализованные ме-
тоды построения соответствующих оценок. 

В соответствии с методологическими положениями СНС в границы сферы производства включает-
ся производство товаров и услуг, предназначенных для реализации или обмена по бартеру. В сферу про-
изводства также включаются все товары (услуги), предоставляемые на безвозмездной основе органами 
государственного управления, некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, 
членам домашних хозяйств. При измерениях масштабов теневой деятельности в границах сферы производ-
ства при построении соответствующих оценок в международной статистике в качестве базового исполь-
зуется ресурсный подход, который также может быть распространен на отдельные отрасли национальной 

Составлено авторами по материалам источника [4]

Рис. 1. Компоненты производственной деятельности в СНС
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экономики. Такой подход, основывающийся на применении косвенных индикаторов производства в виде 
элементов производственных затрат, на наш взгляд, является модификацией производственного метода.

В соответствии с особенностями ресурсного подхода к измерению масштабов теневой деятельности в от-
раслях экономики ключевыми при построении оценок являются две группы взаимосвязанных показателей, 
первая из которых рассматривается как эталонная и характеризуется:

 – наиболее адекватным отражением реальных масштабов производственной деятельности в отраслях 
экономики;

 – наиболее высокой степенью надежности и достоверности;
 – высокой степенью контролируемости соответствующих первичных данных со стороны компетент-

ных государственных органов.
Теоретически данная группа показателей рассматривается в качестве маркера, наиболее корректно от-

ражающего масштабы производственной деятельности институциональных единиц и их групп более высо-
кого (отраслевого, секторального и др.) уровня.

Вторая группа показателей рассматривается как основа сравнительной оценки и характеризуется более 
низкой степенью надежности и достоверности относительно эталонных показателей как объект преднаме-
ренной и мотивированной манипуляции отчетными данными, представляемыми соответствующими инсти-
туциональными единицами.

В положениях Руководства представлены описания близких по принципам к ресурсному подходу 
к оценке масштабов теневой деятельности в отраслях экономики методов, основанных на сопоставле-
ниях взаимосвязанных производственных показателей и анализе их расхождений. При этом допускается 
возможность использования для сравнительного анализа данных, получаемых из различных источников, 
включая данные национальных счетов, данные, полученные от налоговых органов, результаты обследо-
ваний предприятий и др. Соответствующие методические подходы в Руководстве отнесены к группе ме-
тодов оценки на базе ресурсов [9]. 

При оценках выпуска или добавленной стоимости на основе данных об использованных в производст-
ве ресурсах рекомендуется ориентироваться на сложившиеся в отраслях соотношения показателей затрат – 
выпуска или затрат – добавленной стоимости. При использовании ретроспективных показателей в связи 
с возможными изменениями технологий производства, производительности труда, цен на используемые про-
изводственные ресурсы и так далее при построении текущих оценок могут приниматься гипотезы о несу-
щественности таких изменений. Одновременно в положениях Руководства отмечается необходимость уче-
та при использовании ресурсного подхода, и прежде всего при построении динамических рядов для групп 
сравниваемых результативных и ресурсных производственных показателей, возможных изменений соотно-
шений между их значениями, не связанных с динамикой масштабов теневой деятельности, и при выявле-
нии этих факторов осуществления соответствующих корректировок.

В качестве информационной базы построения соответствующих оценок в Руководстве признано целе-
сообразным использование данных таблиц ресурсов и использования, разрабатываемых в рамках статисти-
ки национальных счетов. В качестве возможных индикаторов уровня и динамики производственных затрат 
рекомендуется использование данных о промежуточном потреблении товаров (услуг), которые могут рас-
сматриваться как их репрезентативные элементы.

Особенности оценок масштабов теневой деятельности на основе ресурсного подхода зависят от спе-
цифики отраслей, для которых осуществляются соответствующие расчеты. Существующая статистическая 
и учетная инфраструктура в качестве таких индикаторов позволяет использовать одно- или многокомпонент-
ные построения. В частности, в качестве такого однокомпонентного индикатора затрат можно представлять 
их компонент, занимающий наибольшую долю в суммарных затратах на производство в конкретном виде 
экономической деятельности. 

Примерами использования в качестве индикаторов уровня и динамики производственных  затрат 
на монопродукты являются такие отрасли экономики, как сельское хозяйство, строительство и др. На-
пример, в сельском хозяйстве корректировки продукции животноводства возможны на основе данных 
о затратах кормов, для строительной отрасли в качестве такого индикатора рекомендовано использова-
ние показателя затрат на цемент и т. д. 
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В составе комбинированных индикаторов интегрируются различные виды производственных затрат (на-
пример, в строительстве – затраты основных строительных материалов). На практике использование таких 
индикаторов позволяет снизить риски получения систематических ошибок при расчетах. Выбор репрезен-
тативных компонентов затрат для отдельных отраслей экономики, как правило, осуществляется на основе 
выявления степени их влияния на показатели результатов производства.

Данная группа показателей представлена в счете производства СНС, который рекомендуется использо-
вать для непосредственного расчета отраслевой добавленной стоимости – основного результативного про-
изводственного показателя. 

При ориентации на фиксируемые статистикой соотношения затрат и выпуска, выраженных в текущих ценах, 
основной недостаток ресурсного подхода связан с ограничениями в его использовании в условиях динамичного 
изменения цен, характерного для стран с высоким уровнем инфляции в экономике и макроэкономической неста-
бильностью. Кроме того, ориентация на фиксированные соотношения между этими показателями предполагает 
неизменность используемых технологий, что в современной рыночной экономике может быть признано только 
для кратко- и среднесрочного периодов. Поэтому качество формируемых оценок в этом случае в значительной 
степени будет зависеть от наличия дополнительных данных, позволяющих минимизировать влияние этих факто-
ров на оценки реальных взаимосвязей между ресурсными и результативными производственными показателями. 

Измерения масштабов теневой деятельности сначала на уровне отдельного вида деятельности, затем на уров-
не отрасли с использованием предложенного подхода, основанного на оценках несогласованности взаимосвязан-
ных показателей производственных затрат и результатов производственной деятельности, определяют специфику 
институциональных единиц, включаемых в объект исследований. Данные о производственных затратах являют-
ся более надежными и достоверными по сравнению с данными о результатах производственной деятельности.

Подтверждением данной гипотезы, в частности, являются результаты международных исследований, 
выявивших существенное влияние на масштабы теневой деятельности в коммерческом секторе экономики 
нагрузки в виде налогов и обязательных социальных выплат [6; 7; 10; 12]. 

Использование ресурсного подхода при измерении масштабов теневой деятельности предполагает нали-
чие соответствующей информационной базы, представленной данными официальной отраслевой статистики 
производства, полнота и степень детализации которых определяют качество формируемых оценок. Исходной 
информацией, отражающей, в том числе, отраслевой аспект производственной деятельности в националь-
ной статистике, являются сведения, получаемые на основе существующих форм статистического наблюде-
ния. В российской статистике основная из этих форм – № 1-предприятие, заполняемая производственными 
единицами, относящимися к крупным и средним предприятиям. Формально она содержит всю совокупность 
сведений, необходимых для реализации ресурсного подхода при определении масштабов теневой деятель-
ности в отраслях экономики РФ. К таким сведениям относятся данные о результатах производственной де-
ятельности и структуре затрат на производство.

При сплошных обследованиях возможные ошибки наблюдения относятся только к ошибкам регистрации, в со-
ставе которых выделяются случайные и систематические ошибки. Случайные ошибки (в том числе и непреднамерен-
ные ошибки) в соответствии с законом больших чисел, как правило, взаимопогашаются. Поэтому теневая деятель-
ность связывается исключительно с систематическими ошибками при заполнении форм статистической отчетности. 

Анализ совместной динамики показателей производственных затрат с показателями результатов произ-
водственной деятельности при оценке масштабов теневой деятельности обоснован только при наличии от-
носительно стабильных соотношений между соответствующими ресурсными и результативными характе-
ристиками. Данное условие эквивалентно признанию несущественности влияния в рамках анализируемого 
временного периода технологических факторов на динамику эффективности использования ресурсов в про-
изводстве. При этом для обеспечения согласованности экономического содержания анализируемых показа-
телей из состава результативных показателей должны быть исключены компоненты, не зависящие от объе-
мов и структуры используемых производственных ресурсов. 

Для стоимостных характеристик это условие обеспечивается при стабильности соотношений показателей 
промежуточного потребления и чистой добавленной стоимости, которые представлены в официальной стати-
стике в составе показателей СНС. Однако, учитывая справедливость соответствующих зависимостей между 
ресурсными и результативными показателями только для их физических характеристик, для включения этих 
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показателей в расчетные процедуры, связанные с оценками масштабов теневой деятельности, необходимы 
предварительные корректировки, направленные на устранение влияния ценового фактора. При этом основная 
методологическая проблема при устранении влияния динамики цен на формирование показателей добавлен-
ной стоимости и промежуточного потребления связана с наличием в СНС различных систем цен, используе-
мых при их построении. 

Например, стоимость товаров (услуг), потребленных в составе промежуточных затрат, выражается в це-
нах покупателей, преобладающих на момент их поступления в производство. В составе цены покупателя 
в качестве элементов включаются:

 – основная цена, полученная производителем за произведенные товары (услуги);
 – транспортные расходы, связанные с оплатой покупателями услуг за их поставку; 
 – торговая наценка на товар, аккумулированная в процессе движения по звеньям оптовой и рознич-

ной торговли;
 – любые невычитаемые налоги на товары (услуги), подлежащие уплате в моменты их производства, 

или движения к покупателям, за вычетом любых субсидий на продукты [4].
Соответственно, для промежуточного потребления, как агрегированного стоимостного показателя, соот-

ветствующая динамика может быть оценена только при учете всех включаемых в структуру данного показа-
теля компонентов, что представляет достаточно сложную методологическую и методическую задачу. Ее адек-
ватное решение на практике может быть обеспечено при учете при проведении соответствующих расчетных 
процедур структуры затрат, которая характеризуется существенными различиями в разрезе конкретных отра-
слей экономики, а также динамики цен на отдельные виды ресурсов, используемых в производстве. Поэтому, 
учитывая сложности практической реализации соответствующих процедур, а также отсутствие необходимой 
информации (в частности, отсутствие детализированной статистики динамики цен в разрезе отдельных товар-
ных групп), при построении соответствующих оценок представляется целесообразным использование в каче-
стве ресурсной составляющей наиболее значимых компонентов промежуточного потребления. 

Выводы
Несмотря на наличие этих проблем, применение ресурсного подхода к измерению масштабов теневой 

деятельности при корректном выборе компонентов промежуточного потребления и учете ценовых факто-
ров на уровне отдельных видов экономической деятельности и отраслей экономики представляется более 
перспективным для практики по сравнению с альтернативными подходами, используемыми в международ-
ной статистике. В частности, при таком подходе могут быть учтены наиболее значимые компоненты произ-
водственных затрат, что представляется более обоснованным по сравнению с использованием при расчетах 
моноресурсов, рассматриваемых в качестве их репрезентативных характеристик. 

Например, данный подход представляется более адекватным по сравнению с широко используемым 
в международной практике в качестве соответствующего репрезентативного ресурсного компонента произ-
водственных затрат показателя физических объемов потребляемой электроэнергии. В этом аспекте компо-
нентный ресурсный подход представляется более универсальным для определения объема теневой деятель-
ности на уровне отдельных видов экономической деятельности и отраслей экономики в условиях различной 
энергоемкости производства в отраслях национальной экономики и возможностей применения соответст-
вующего монопоказателя только в отношении наиболее энергоемких отраслей. Для современной рыноч-
ной экономики выявление таких отраслей представляет достаточно сложную методологическую и методи-
ческую проблему, в первую очередь, из-за отсутствия в статистике соответствующих отраслевых данных. 
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Оценка инвестиций  

Введение

Мировая и отечественная практика свидетельствуют о мультиплицирующем воздействии инвестиций 
на позитивную динамику социально-экономического развития. В условиях постковидного периода повыше-
ние объема и качества инвестиций рассматривается в качестве ключевого фактора восстановления экономи-
ческого роста, занятости населения, повышения его реальных доходов, достижения траектории долгосрочно-
го развития, намеченной Президентом Российской Федерации (далее – РФ) в Указе «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», Послании Федеральному собранию Российской 
Федерации от 22 апреля 2021 г. [4; 5]. В первую очередь речь идет о реальных инвестициях, направленных 
на ускоренное инновационное развитие национального воспроизводства. 

Инвестиционная политика остается приоритетом для каждого субъекта РФ, поэтому они заинтересова-
ны в поступлении как отечественных, так и иностранных инвестиций. Создание благоприятного климата для 
их привлечения позволит провести технологическую модернизацию, развивать конкурентоспособные отра-
сли экономики, поднять уровень доходов региональных бюджетов, повысить занятость населения, увеличить 
количество объектов социально-культурной сферы, что в конечном итоге обеспечит вектор устойчивого раз-
вития российских регионов, выровняет социально-экономические параметры их поляризованного состояния. 
Поэтому в современной ситуации необходим поиск новых инструментов и решений, направленных на ак-
тивизацию инвестиционных процессов в российских регионах. Таким инструментом, на наш взгляд, может 
стать бюджет развития региона, который обеспечит формирование благоприятной среды для частных инве-
сторов и ускорит инвестиционные процессы в постпандемический период.

Цель исследования заключается в обосновании комплекса мер, которые позволят активизировать инвести-
ционные процессы в регионах на основе закрепления в бюджетном законодательстве механизма формирова-
ния и исполнения бюджета развития региона, совершенствования налогового законодательства. Для достиже-
ния поставленной цели решены следующие задачи: сформулировано определение бюджета развития региона, 
предложено два варианта формирования его доходов, проанализировано применение налоговой поддержки ин-
вестиционной деятельности в виде налоговых льгот, специальных инвестиционных контрактов, соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений, регулируемой федеральным и региональным законодательством.

Литературный обзор
В научных публикациях отечественных ученых активно освещаются проблемы инвестиционной полити-

ки в регионах, причем с совершенно разных позиций: государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности; опыта ее осуществления в конкретном субъекте РФ [8; 9; 10; 11; 14]. Несмотря на многочисленные 
исследования не теряют актуальности вопросы необходимости формирования бюджета развития региона, 
в котором отражаются объемы финансовых ресурсов, направления их использования на капитальные расхо-
ды, в том числе с учетом практики применения инструментов, стимулирующих инвестиционные процессы. 
Таким образом, можно утверждать, что он является индикатором состояния потенциала экономики и инве-
стиционной среды в регионе.

Материалы и методы исследования
Информационной базой исследования явились публикации в отечественных научных изданиях, феде-

ральное и региональное законодательство, открытые данные Правительства Ростовской области. В качестве 
методологической основы применялись общенаучные диалектические методы познания: наблюдение, срав-
нение, системный логико-смысловой анализ, синтез теоретического и практического материала.

Основные результаты исследования и их обсуждение 
В бюджетном законодательстве на сегодняшний день отсутствует понятие «бюджет развития». Осно-

вываясь на определении бюджета, содержащегося в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, можно сформулировать 
следующее: «Бюджет развития – это форма образования и расходования денежных средств на финансиро-
вание капитальных затрат производственного и инфраструктурного значения в субъекте РФ (строительст-
во и модернизация реального сектора экономики, строительство и ремонт образовательных и медицинских 
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учреждений, автомобильных дорог, спортивных и культурных объектов и др.) [1]. В этом контексте считаем 
важным восстановить ст. 67 «Капитальные расходы бюджета» Бюджетного кодекса РФ, утратившую силу 
в 2007 г. [1]. В современной практике речь идет только о расходовании средств из бюджета развития реги-
она или муниципального образования. Так, в Ростовской области бюджет развития запланирован на 2021 г. 
в сумме 47,9 млрд руб., что составляет 19 % от совокупных доходов консолидированного бюджета региона. 
По сравнению с бюджетом 2020 г. его объем увеличился на 2,2 млрд руб. За счет бюджетных средств (бюд-
жета развития) будет спроектировано, построено и отремонтировано порядка 320 объектов областной и му-
ниципальной собственности, включая автомобильные дороги [15, c. 52]. Таким образом, бюджет развития 
имеет важное значение для социально-экономического и инвестиционного развития Донского края, в том 
числе реализации национальных проектов.

Нам представляется необходимым определить источники его формирования, поскольку расходная часть 
сложилась на практике, но возможны ее корректировки с учетом налоговых расходов. Предлагаем два вариан-
та формирования доходов бюджета развития. В первом варианте доходы включают только поступления от на-
логовых и неналоговых доходов, зачисляемых в доходы бюджета субъекта РФ в соответствии с положениями 
гл. 8 Бюджетного кодекса РФ: акцизы на нефтепродукты и транспортный налог, являющиеся источниками 
дорожного фонда и имеющие целевой характер использования; 10–15 % от поступления налога на прибыль 
организаций, НДФЛ, специальных налоговых режимов, доходов от использования имущества, находящего-
ся в государственной собственности и др. По нашему мнению, наличие собственных налоговых и неналого-
вых доходов предполагает самостоятельное и ответственное использование средств регионального бюджета 
развития. Во втором варианте формирования бюджета развития его доходы включают не только собствен-
ные налоговые и неналоговые доходы, но и межбюджетные трансферты из федерального бюджета (субси-
дии), что весьма актуально в условиях реализации государственных программ РФ и национальных проек-
тов. Регионы получают дополнительные инвестиционные ресурсы через межбюджетные трансферты (рис. 1). 
В условиях коронавирусного кризиса за счет предоставления российским регионам межбюджетных транс-
фертов в объеме 3,1 трлн руб. был обеспечен рост капитальных вложений в консолидированных бюджетах 
субъектов РФ более чем на 10 %. На наш взгляд, такая практика снижает самостоятельность субфедераль-
ных властей, поскольку они реализуют федеральные программы и проекты, а также мероприятия по разви-
тию инфраструктуры для их функционирования, на которые приходится основной объем субсидий из феде-
рального бюджета. Поэтому необходимо перестраивать межбюджетные отношения в направлении создания 
механизмов восстановительного роста экономики на основе стимулирования инвестиционных процессов.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Системное представление о бюджете развития региона
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трансферты из федерального бюджета (субсидии)

Налоговые льготы 
инвестиционного характера

Налоговые 
расходы

Объемы 
финансирования 

Капитальные расходов бюджета развития производственного и инфраструктурного значения
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Безусловно, в расходах бюджета развития следует отразить объемы налоговых расходов, которые соот-
ветствуют сумме стимулирующих налоговых льгот, предоставленных субфедеральной властью инвесторам. 
Проанализируем практику их предоставления в Ростовской области. В соответствии с региональным зако-
нодательством организации, реализующие инвестиционные проекты на территории Донского региона, мо-
гут воспользоваться разнообразными формами государственной поддержки, причем в условиях ограничи-
тельных мер в связи с пандемией их удалось сохранить (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация форм государственной поддержки инвестиционной деятельности,  

предоставляемых бизнесу в Ростовской области

Группы форм господдержки Форма государственной поддержки

Поддержка малого 
предпринимательства 

Льготные займы для субъектов МСП
Предоставление поручительств, лизинговых услуг
Инжиниринговые услуги
Формирование и развитие кластеров
Поддержка экспортеров
Региональный фонд развития промышленности

Программы финансовой 
поддержки бизнеса 

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства» 
Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей
Инженерные, инновационные субсидии
Фонд развития моногородов (г. Донецк, г. Гуково, г. Зверево)

Налоговая поддержка  Налоговые льготы инвесторам, в том числе инвестиционный налоговый вычет 
Специальные инвестиционные контракты 
Налоговые льготы и преференции резидентам ТОСЭР, созданных в моногородах

Нефинансовые формы 
поддержки

Сопровождение инвестиционных проектов 
100 губернаторских инвестиционных проектов
Совет по инвестициям при губернаторе Ростовской области
Реестр инвестиционных площадок

Составлено авторами по материалам исследования

Региональные меры поддержки донского бизнеса в 2020 г. составили более 10 млрд руб. С их помощью пред-
приятия модернизируют производства, обновляют основные фонды и тем самым вносят основной вклад в регио-
нальный портфель инвестиций, состоящий из 597 проектов с плановым объемом инвестиций свыше 590 млрд руб. 
В период до 2025 г. планируется ввод в эксплуатацию свыше 570 проектов на сумму 445 млрд руб. Реализуются 
крупные инвестиционные проекты в сферах промышленности, транспортной инфраструктуры, «зеленой энергети-
ки», агропромышленного комплекса по глубокой переработке сельхозпродукции [16].

В Ростовской области востребованными у бизнеса формами государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности признаны налоговые льготы; субсидии на возмещение части затрат по созданию объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры («инженерные» субсидии); заключение специаль-
ного инвестиционного контракта (далее – СПИК). Региональное законодательство представлено областным 
законом «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», имею-
щим стимулирующее значение для привлечения инвестиций [6]. 

Предоставляемые инвесторам-организациям льготы по налогам на имущество и на прибыль учитыва-
ют два условия:

 – срок окупаемости инвестиционного проекта не более пяти лет;
 – объем инвестиций в зависимости от конкретного муниципального образования: от 0,5 млн руб. в засуш-

ливых восточных муниципальных районах Ростовской области до 3 млн руб. в Таганроге и Ростове-на-Дону.
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Налоговые льготы установлены в виде понижения ставки налога на прибыль организаций до 13,5 %, за-
числяемого в региональный бюджет, инвестиционного налогового вычета (далее – ИНВ), понижения ставки 
налога на имущество организаций до 1,1 % или полного освобождения от его уплаты. На наш взгляд, «…та-
кая практика ограничивает налоговую самостоятельность региональной власти, что проявляется в отсутст-
вии права вводить собственные налоги, повышать ставки налогов сверх установленного Налоговым кодек-
сом РФ уровня, отменять федеральные налоговые льготы по региональным налогам» [13, с. 25].

Введение с 2018 г. ИНВ в качестве элемента налога на прибыль организаций имело целью созда-
ние стимулов у хозяйствующих субъектов, планирующих осуществлять инвестиции. Налоговый кодекс 
РФ (ст. 286.1, 270) установил «рамочные условия» применения ИНВ, сумма которого может составлять 
до 100 % стоимости приобретения или модернизации основных средств, относящихся к 3–10 амортизаци-
онным группам (за исключением зданий, сооружений, передаточных устройств) и имеющих срок полез-
ного использования от 3 до 20 лет [2]. С 2020 г. в Ростовской области право использовать ИНВ получили 
организации приоритетных для региона видов деятельности – мясоперерабатывающая и молочная про-
мышленность, организации-участники национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости», а также осуществляющие пожертвования государственным и муниципальным учреждениям 
клубного типа, музеям. Изучение положений Налогового кодекса РФ и законов субъектов РФ показыва-
ет, что он сложен в применении, требует стабильных финансовых результатов деятельности организаций 
в течении десятилетнего периода его использования, соответственно отсутствия фактора неопределенно-
сти, поэтому не востребован субъектами хозяйствования [12].

«Инженерные» субсидии предоставляются при реализации инвестиционных процессов с объемом 
инвестиций не менее 100,0 млн руб. по следующим четырем направлениям: промышленное производство, 
агропромышленный комплекс, транспортный комплекс, строительство объектов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Размер субсидий составляет от 50 % до 95 % понесенных затрат в зависимости 
от объема капвложений, направления затрат и виды деятельности инвестора. При условии введения в экс-
плуатацию объекта капитального строительства, являющегося частью инвестиционного проекта, но момент 
подачи заявки инвестор получит «инженерную» субсидию. В 2020 г. такую форму поддержки получили три 
инвестора на сумму 46,98 млн руб. [7]

СПИКи применяются с 2015 г. с целью активизировать инвестиционную деятельность в высокотехноло-
гичных промышленных производствах. СПИК представляет собой соглашение между инвестором, который 
обязуется создать либо модернизировать и освоить производство промышленной продукции, и Правитель-
ством публично-правового образования (РФ, субъекта РФ или муниципального образования), которое обя-
зуются в течение срока действия контракта (не более 10 лет) обеспечить стабильные условия ведения хо-
зяйственной деятельности и применения налогового законодательства в части налоговых льгот по налогам 
на прибыль и имущество организаций. СПИК заключается по результатам проведения конкурсного отбора 
при минимальном объеме инвестиций 750 млн руб. без НДС. Учитывая ограничительные условия заключе-
ния СПИКа, требуется гибкий диалог власти и бизнеса [11].

Анализ данных, характеризующих результаты стимулирования инвестиционной деятельности в Ростов-
ской области, показал, что в 2018 г. 50 крупных инвесторов в рамках 75 инвестиционных договоров вос-
пользовались региональными льготами по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество органи-
заций, а в сложном 2020 г. эти показатели составили 46 и 58 соответственно [7].

По количеству заключенных СПИКов Ростовская область занимаем 5 место в стране и 1 место в ЮФО. 
За два года подписано четыре контракта, которые принесут более 6,4 млрд руб. инвестиций и обеспечат со-
здание сотен рабочих мест; часть из них связана с ветроэнергетикой.

В современных условиях субфедеральные органы разрабатывают правовую конструкцию нового инвес-
тиционного инструмента – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), рассматриваемо-
го в качестве ключевого механизма перезапуска инвестиционного цикла, основы будущего экономического 
роста и реализации национальных целей развития. Принятый 1 апреля 2020 г. Федеральный закон № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» предусматривает «стабилизационную» 
оговорку, позволяющую оставить на весь срок реализации инвестиционного проекта ставки налогов: на при-
быль организаций, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых, транспортного, земельного, 
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а также требования нормативно-правовых актов, применяемых при реализации соответствующих проектов. 
При этом в отношении инвестора не применяются новые налоги и сборы, сохраняются регуляторные нормы 
ЦБР. Данные соглашения и «стабилизационные» оговорки должны быть публичными и неизменными на срок 
от 6 лет до 20 лет [3].

Как известно, налоговые льготы приводят к выпадению доходов региональных бюджетов. Финансо-
вые органы субъектов РФ проводят оценку результативности налоговых расходов по методике, разрабо-
танной Министерством финансов РФ, а также оценку их вклада в изменение значения показателя дости-
жения целей государственной программы, бюджетной эффективности налоговых расходов, совокупного 
бюджетного эффекта, по результатам которой отменяются неэффективные налоговые льготы, а оставшие-
ся – включаются в объемы финансирования государственных программ, следовательно, отражаются в рас-
ходах бюджета развития региона.

Заключение 
Устойчивый экономический рост, повышение занятости населения, его реальных доходов и сбережений, 

стабильные поступления в региональные бюджеты могут быть обеспечены за счет активизации инвестици-
онных процессов в российских регионах. В современных условиях повышение объемов инвестиций в регио-
нах связано с реализацией государственных программ РФ и национальных проектов, региональных проектов. 
Не вызывает сомнения, что бюджетные расходы являются важным элементом стимулирования частных инвес-
тиций, так как они демонстрируют направления государственной социально-экономической политики и форми-
руют инфраструктурные условия для реализации коммерческих проектов. Учитывая особенности социально-
экономического развития, каждый субъект РФ предлагает инвесторам разнообразные формы инвестиционной 
поддержки, характеризующие его инвестиционный профиль, в том числе в налоговой форме. Финансовым до-
кументом системного управления инвестициями может стать бюджет развития, представляющий собой само-
стоятельный целевой денежный фонд в составе консолидированного бюджета субъекта РФ. Функционирование 
бюджета развития требует его законодательного закрепления в Бюджетном кодексе РФ, а также совершенст-
вования налогового законодательства в части обеспечения стабильности, упрощения механизма ИНВ, расши-
рения налоговой самостоятельности субфедеральных властей. В результате будет достигнута главная задача 
бюджета региона – создание привлекательной среды для частных инвестиций, обеспечивающей баланс инте-
ресов бизнеса и государства для восстановления экономики, ее позитивной динамики, притока инвестиций.
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Введение
В современном мире корпоративных финансов экономическая добавленная стоимость представляет со-

бой один из самых широко применяемых показателей для оценки стоимости компании. Экономическая до-
бавленная стоимость выступает ключевым индикатором роста стоимости компании. Преимущество данного 
показателя заключается в том, что он в наименьшей степени подвержен колебаниям и предоставляет воз-
можность прогнозирования в долгосрочном периоде и анализа общей динамики [6].
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Материалы исследования
Показатель экономической добавленной стоимости (от англ. Economic Value Added, далее – EVA) иссле-

довался консалтинговой компанией «Stern Stewart & Co», названной именами его разработчиков Дж. Стерна 
и Б. Стюарта. В последствии данный показатель был зарегистрирован как торговая марка компании. 

Экономическая добавленная стоимость показывает экономическую прибыль компании после уплаты 
налогов и платы за инвестированный в компанию капитал. Нужно различать данный показатель и бухгал-
терскую прибыль: бухгалтерская прибыль (то есть чистая прибыль) отражает итоговый результат финансо-
во-хозяйственной деятельности, а экономическая добавленная стоимость отражает реальную способность 
компании генерировать прибыль на имеющийся капитал. Данный показатель также называют остаточной 
прибылью, так как это та прибыль, которая осталась после платы за капитал. Главная идея показателя за-
ключается в том, что для генерирования и увеличения своей стоимости компания должна обеспечивать до-
ходность использования собственного и заемного капитала большую, чем стоимость его привлечения [10].

Экономическая добавленная стоимость определяется как «разница между чистой операционной прибы-
лью после налогов и альтернативной стоимости инвестированного капитала» [2]. Формула для расчета по-
казателя EVA следующая:

EVA = EBIT x (1-T) - WACC x IC,                                                                      (1)

где EVA – экономическая добавленная стоимость; EBIT (от англ. Earnings Before Interest and Taxes) – прибыль 
до вычета процентов и уплаты налогов; T – ставка налога на прибыль; WACC (от англ. Weighted Average Cost 
of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала; IC (от англ. Invested Capital) – инвестированный капитал.

В случае если показатель EVA является положительным, это свидетельствует о том, что доходы компа-
нии превышают издержки на капитал, следовательно, «существует прирост рыночной стоимости компании 
по сравнению со стоимостью ее чистых активов, что является стимулом для акционеров на дальнейшее ин-
вестирование в деятельность компании» [7]. В случае если данный показатель равен нулю, это также рас-
сматривается как положительный результат деятельности компании, так как собственникам удалось полу-
чить отдачу, компенсирующую риск, однако, прибыль акционеров равна нулю [1]. Отрицательное значение 
данного показателя свидетельствует о некорректном использовании капитала компании, неэффективной ин-
вестиционной политике, следовательно, ведет к снижению рыночной стоимости компании [5].

Рассмотрим расчет каждого компонента формулы (1) подробнее.
Для расчета классического показателя EBIT из показателя чистой прибыли исключают показатели фи-

нансовых (процентных) расходов и доходов, а также налог на прибыль. Однако, часто на практике из дан-
ного показателя также дополнительно исключают внереализационные доходы и расходы, не относящиеся 
к регулярной деятельности. К таким чрезвычайным доходам/расходам относятся прибыли/убытки по кур-
совым разницам, прибыли от убытия долей владения, прочие операционные прибыли/убытки, относящиеся 
к разовым операциям, доли в прибыли/убытке от совместных предприятий, прибыли/убытки от изменения 
справедливой стоимости нетоварных финансовых инструментов. [11]

Для расчета показателя IC складывают суммы следующих разделов отчетности: акционерный капитал, 
добавочный капитал, нераспределенная прибыль, резервы, долгосрочные кредиты и займы, краткосрочные 
кредиты и займы.

Средневзвешенной стоимостью капитала (WACC) является ставка доходности, предлагаемая компанией 
возможным инвесторам при требуемом уровне риска по каждому источнику финансирования. Для ее расче-
та используется следующая формула:

WACC = Re x (E/IC) + Rd x (1-T) x (D/IC),                                                            (2)

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала; Re – стоимость собственного капитала; E/IC – доля соб-
ственных средств в совокупном (инвестированном) капитале; Rd – стоимость заемного капитала; T – ставка 
налога на прибыль; D/IC – доля заемных средств в совокупном (инвестированном) капитале.

Стоимость заемного капитала (Rd) указывается в отчетности компании в виде процентов по банков-
ским кредитам, облигациям и прочим займам. В случае отсутствия данной информации в отчетности можно  
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исчислить стоимость заемных средств на основании информации о рыночных ставках, размещенных на спе-
циализированных порталах или торгово-аналитических платформах, посвященных российскому облигаци-
онному рынку и банковскому рынку [4].

Для оценки доходности собственного капитала (Re) компании, имеющей эмиссии обыкновенных акций 
на фондовом рынке, применяется модель оценки капитальных активов (англ. Capital Assets Price Model, да-
лее – CAPM). Данный подход оценки активов был сформирован в 1964 г. У. Шарпом. Оценка ожидаемой до-
ходности актива (акции) по модели CAPM рассчитывается по следующей формуле:

Re = Rf + β x (Rm - Rf),                                                                                 (3)

где Re – ожидаемая доходность актива (акций); Rf   – доходность по безрисковому активу; Rm – среднеры-
ночная доходность; (Rm - Rf) – премия за рыночный риск; β – коэффициент бета.

Коэффициент бета рассчитывается по следующей формуле:

β = Covi,m : σ
2

m ,                                                                                         (4)

где Covi,m – ковариация между доходностью ценной бумаги и доходностью рыночного портфеля; σ
2

m – ди-
сперсия рыночной доходности.

Модель CAPM «представляет собой уравнение линейной регрессии и показывает линейную взаимосвязь 
между доходностью и рыночным риском» [10]. В модели применяется коэффициент бета (β) – мера рыноч-
ного риска, характеризующая чувствительность изменения стоимости активов в зависимости от доходно-
сти рынка. Данный коэффициент устроен таким образом, что β = 0, если у компании абсолютно безриско-
вые активы. Например, у казначейских облигаций США этот коэффициент равен нулю. Коэффициент β = 1, 
если активы данной компании такие же рисковые, что и средние по рынку всех организаций государства. 
Если 0 < β <1, то активы компании менее рисковые по сравнению со средними по рынку, если  β > 1, то ак-
тивы компании имеют большую степень риска [3].

Ставка доходности инвестиций в безрисковые активы (Rf) представляет собой гарантированный уровень доход-
ности, получаемый инвестором при выборе альтернативного инвестирования. Обычно за безрисковые активы (то 
есть активы, характеризующиеся нулевым риском вложений) принимаются государственные ценные бумаги. Обыч-
но в России в качестве таких активов используют облигации федерального займа со сроком погашения 30 лет [8].

Премия за рыночный риск (Rm - Rf) – это величина превышения среднерыночных ставок доходности на фон-
довом рынке над ставкой дохода по безрисковым ценным бумагам в течение длительного периода времени. 
Расчет данной премии основывается на статистических данных о рыночных премиях за длительный период.

Возвращаясь к вышеприведенной формуле экономической добавленной стоимости (1), отметим, что 
данная формула ясно отражает зависимость рыночной стоимости компании, выраженной показателем EVA, 
от структуры капитала и цены его источников, а также от величины операционной прибыли. Таким обра-
зом, показатель EVA отвечает на вопросы инвесторов о выборе вида финансирования (собственное или заем-
ное) и о выборе размере капитала, необходимого для создания определенного объема прибыли. Показатель 
EVA помогает собственникам компании в выборе стратегии инвестирования: направлять капитал на разви-
тие компании или инвестировать капитал в другие наиболее доходные активы. 

Обратимся к структуре капитала крупнейших компаний России нефтегазовой отрасли (табл. 1).

Таблица 1
Структура капитала нефтегазовых компаний

Компания
Долгосрочные 

заемные средства, 
млн руб.

Краткосрочные 
заемные средства, 

млн руб.

Капитал, 
млн руб.

Коэффициент 
финансового 

рычага
ПАО «Сургутнефтегаз» - - 4 449 378 0,00
ПАО «Татнефть» 21 657 19 592 752 130 0,05
ПАО «НОВАТЭК» 147 368 15 193 1 667 076 0,10
ПАО «ЛУКОЙЛ» 422 932 130 300 3 973 449 0,14
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Компания
Долгосрочные 

заемные средства, 
млн руб.

Краткосрочные 
заемные средства, 

млн руб.

Капитал, 
млн руб.

Коэффициент 
финансового 

рычага
ПАО АНК «Башнефть» 82 349 45 429 501 439 0,25
ПАО «Газпром» 3 089 702 774 202 14 615 687 0,26
ПАО «Газпром нефть» 762 898 40 125 2 213 197 0,36
ПАО «НК«Роснефть» 3 033 000 795 000 5 152 000 0,74
Примечание. В таблице представлены данные консолидированной финансовой отчетности МСФО за 2019 г.

Составлено авторами по материалам источников [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]

Как видно из вышеприведенной таблицы, структура капитала нефтегазовых компаний различна, значе-
ние коэффициента финансового рычага, характеризующего отношение заемных средств к собственным, ва-
рьируется в диапазоне от 0 до 0,74. 

В качестве примера рассмотрим на практике взаимосвязь структуры капитала и эффективности дея-
тельности компании, выраженной показателем экономической добавленной стоимости, на примере компа-
нии ПАО «НОВАТЭК».

Для начала рассчитаем стоимость собственного капитала компании (Re). В качестве данного показа-
теля возьмем ожидаемую доходность обыкновенных акций ПАО «НОВАТЭК», расчет которой проведем, 
используя модель CAPM. В качестве исходных данных нам необходимо рассмотреть котировки акций 
ПАО «НОВАТЭК» за рассматриваемый период времени. Информацию о динамике цен на акции компа-
нии можно найти в таких системах профессионального анализа, как Bloomberg, Thomson Reuters, Ruslana, 
а также на некоторых информационных порталах. Для расчетов нами были взяты котировки обыкновен-
ных акций ПАО «НОВАТЭК» в период с 1 января 2010 г. по 1 января 2020 г., представленные на сайте 
информационного портала «Финам» (табл. 2).

Таблица 2  
Динамика цен на акции ПАО «НОВАТЭК»

Дата NVTK Дата NVTK Дата NVTK Дата NVTK Дата NVTK
01.01.2010 185,45 01.01.2012 391,71 01.01.2014 393,45 01.01.2016 639,2 01.01.2018 727,7
01.02.2010 167,74 01.02.2012 399,14 01.02.2014 411,09 01.02.2016 646 01.02.2018 710
01.03.2010 193,09 01.03.2012 392 01.03.2014 351 01.03.2016 598 01.03.2018 737,6
01.04.2010 198 01.04.2012 378,5 01.04.2014 341,4 01.04.2016 612,8 01.04.2018 770
01.05.2010 199,99 01.05.2012 290,1 01.05.2014 370 01.05.2016 659,4 01.05.2018 838,2
01.06.2010 209,4 01.06.2012 326,35 01.06.2014 420 01.06.2016 647,6 01.06.2018 852,8
01.07.2010 218,5 01.07.2012 347 01.07.2014 365,5 01.07.2016 648,1 01.07.2018 924,4
01.08.2010 216 01.08.2012 364,2 01.08.2014 368 01.08.2016 684,9 01.08.2018 1 083
01.09.2010 235 01.09.2012 347,99 01.09.2014 408,77 01.09.2016 682,5 01.09.2018 1 168,2
01.10.2010 248,82 01.10.2012 340,28 01.10.2014 442,05 01.10.2016 660,8 01.10.2018 1 049,8
01.11.2010 268,5 01.11.2012 331,97 01.11.2014 460 01.11.2016 732 01.11.2018 1 127,2
01.12.2010 334,05 01.12.2012 346,1 01.12.2014 434,6 01.12.2016 791,9 01.12.2018 1 132
01.01.2011 310,98 01.01.2013 333,81 01.01.2015 460 01.01.2017 759,8 01.01.2019 1 145
01.02.2011 385 01.02.2013 328,5 01.02.2015 503,7 01.02.2017 754 01.02.2019 1 080,4
01.03.2011 377,83 01.03.2013 314,9 01.03.2015 432 01.03.2017 704,9 01.03.2019 1 078,2
01.04.2011 357,99 01.04.2013 292,28 01.04.2015 494 01.04.2017 695,4 01.04.2019 1 205,2
01.05.2011 366,01 01.05.2013 320,99 01.05.2015 522,5 01.05.2017 641 01.05.2019 1 323
01.06.2011 344,91 01.06.2013 353 01.06.2015 557,7 01.06.2017 645,5 01.06.2019 1 337,4
01.07.2011 398,54 01.07.2013 356 01.07.2015 591 01.07.2017 607,7 01.07.2019 1 319,6

Окончание табл. 1
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Дата NVTK Дата NVTK Дата NVTK Дата NVTK Дата NVTK
01.08.2011 373,1 01.08.2013 361,45 01.08.2015 633 01.08.2017 599,3 01.08.2019 1 288
01.09.2011 363,21 01.09.2013 386,01 01.09.2015 597 01.09.2017 664 01.09.2019 1 312,4
01.10.2011 396,84 01.10.2013 410,95 01.10.2015 584,3 01.10.2017 651 01.10.2019 1 360
01.11.2011 419,8 01.11.2013 398,98 01.11.2015 621 01.11.2017 650 01.11.2019 1 267,6
01.12.2011 393,71 01.12.2013 399,01 01.12.2015 591 01.12.2017 677,7 01.12.2019 1 262

- - - - - - - - 01.01.2020 1 155,6
Составлено авторами по материалам источника [12] 

В качестве рыночной доходности в целях расчета ожидаемой доходности с использованием модели САРМ 
возможно использовать изменение индекса РТС (RTSI) за аналогичный период, также это может быть индекс 
ММВБ (MICECX). Информация о динамике индекса РТС размещена на сайте Московской биржи (табл. 3). 

Таблица 3
Динамика индекса РТС

Дата RTSI Дата RTSI Дата RTSI Дата RTSI Дата RTSI
01.01.2010 1 473,81 01.01.2012 1 577,29 01.01.2014 1 301,02 01.01.2016 745,3 01.01.2018 1 282,36
01.02.2010 1 410,85 01.02.2012 1 734,99 01.02.2014 1 267,27 01.02.2016 768,8 01.02.2018 1 285,47
01.03.2010 1 572,48 01.03.2012 1 637,73 01.03.2014 1 226,10 01.03.2016 876,2 01.03.2018 1 249,41
01.04.2010 1 572,84 01.04.2012 1 593,97 01.04.2014 1 155,70 01.04.2016 951,11 01.04.2018 1 153,96
01.05.2010 1 384,59 01.05.2012 1 242,43 01.05.2014 1 295,75 01.05.2016 904,33 01.05.2018 1 162,98
01.06.2010 1 339,35 01.06.2012 1 350,51 01.06.2014 1 366,08 01.06.2016 930,77 01.06.2018 1 154,16
01.07.2010 1 479,73 01.07.2012 1 377,35 01.07.2014 1 219,36 01.07.2016 927,57 01.07.2018 1 173,06
01.08.2010 1 421,21 01.08.2012 1 389,72 01.08.2014 1 190,23 01.08.2016 950,25 01.08.2018 1 092,29
01.09.2010 1 507,66 01.09.2012 1 475,70 01.09.2014 1 123,72 01.09.2016 990,88 01.09.2018 1 192,04
01.10.2010 1 587,14 01.10.2012 1 433,96 01.10.2014 1 091,44 01.10.2016 988,74 01.10.2018 1 126,21
01.11.2010 1 597,35 01.11.2012 1 436,55 01.11.2014 974,27 01.11.2016 1 029,05 01.11.2018 1 126,14
01.12.2010 1 770,28 01.12.2012 1 526,98 01.12.2014 790,71 01.12.2016 1 152,33 01.12.2018 1 068,72
01.01.2011 1 870,31 01.01.2013 1 622,13 01.01.2015 737,35 01.01.2017 1 164,15 01.01.2019 1 214,45
01.02.2011 1 969,91 01.02.2013 1 534,41 01.02.2015 896,63 01.02.2017 1 099,46 01.02.2019 1 188,28
01.03.2011 2 044,20 01.03.2013 1 460,04 01.03.2015 880,42 01.03.2017 1 113,76 01.03.2019 1 198,11
01.04.2011 2 026,94 01.04.2013 1 407,21 01.04.2015 1 029,31 01.04.2017 1 114,43 01.04.2019 1 248,39
01.05.2011 1 888,60 01.05.2013 1 331,43 01.05.2015 968,81 01.05.2017 1 053,30 01.05.2019 1 287,09
01.06.2011 1 906,71 01.06.2013 1 275,44 01.06.2015 939,93 01.06.2017 1 000,96 01.06.2019 1 380,52
01.07.2011 1 965,02 01.07.2013 1 313,38 01.07.2015 858,82 01.07.2017 1 007,14 01.07.2019 1 360,04
01.08.2011 1 702,28 01.08.2013 1 290,96 01.08.2015 833,6 01.08.2017 1 095,84 01.08.2019 1 293,32
01.09.2011 1 341,09 01.09.2013 1 422,49 01.09.2015 789,73 01.09.2017 1 136,75 01.09.2019 1 333,91
01.10.2011 1 563,28 01.10.2013 1 480,42 01.10.2015 845,54 01.10.2017 1 113,41 01.10.2019 1 422,92
01.11.2011 1 540,81 01.11.2013 1 402,93 01.11.2015 847,1 01.11.2017 1 131,56 01.11.2019 1 438,45
01.12.2011 1 381,87 01.12.2013 1 442,73 01.12.2015 757,04 01.12.2017 1 154,43 01.12.2019 1 548,92

- - - - - - - - 01.01.2020 1 517,07
Составлено авторами по материалам источника [13] 

Далее необходимо рассчитать прирост значений цены обыкновенных акций ПАО «НОВАТЭК» и ин-
декса РТС как отношение разницы значений текущего и прошлого периодов к значению прошлого периода.

Окончание табл. 2



181

Финансы и банковское дело  

На следующем этапе необходимо рассчитать значение коэффициента бета за анализируемый период 
2017–2019 гг., который показывает чувствительность изменения стоимости активов компании в зависимо-
сти от доходности рынка. 

Для акций ПАО «НОВАТЭК» коэффициент бета будет иметь положительное значение, что говорит о том, 
что рассматриваемый актив склонен двигаться в одном направлении с рынком, то есть корреляция их изме-
нений положительна.

Скорректировав полученные исторические коэффициенты бета на поправку М. Блюма, получим следу-
ющие значения (табл. 4).

Таблица 4
Значения скорректированного β-коэффициента

Год Историческая бета Бета с поправкой М. Блюма
2019 0,42 0,63
2018 0,43 0,64
2017 0,45 0,65

Составлено авторами по материалам исследования

В качестве безрисковой процентной ставки (Rf) практике используются процентные ставки государст-
венных ценных бумаг, доходность по которым для российского рынка можно посмотреть на сайте Централь-
ного банка Российской Федерации. За период, аналогичный взятому периоду по котировкам обыкновенных 
акций, средняя ставка доходности по государственным облигациям со сроком погашения 30 лет составила 
9,22 %, 9,06 % и 8,85 % за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. соответственно.

В качестве премии за риск (Rm - Rf) были взяты среднегодовые значения дивидендной доходности ин-
декса РТС, представленные на сайте Московской биржи, которые составили 4,7 %, 5,9 % и 6,4 % за 2017 г., 
2018 г. и 2019 г. соответственно. 

Окончательные результаты расчета ожидаемой доходности акции ПАО «НОВАТЭК» представлен в та-
блице ниже (табл. 5).

Таблица 5 
Расчет ожидаемой доходности акции

Год Rf, % Бета с поправкой М. Блюма Rm – Rf, % CAPM (Re), %

2019 8,85 0,63 6,40 12,89
2018 9,06 0,64 5,90 12,82
2017 9,22 0,65 4,70 12,27

Составлено авторами по материалам исследования

В течение анализируемого периода ожидаемая доходность акции ПАО «НОВАТЭК» составляет более 
12 %, что выше доходности по безрисковому активу за аналогичный период. Данное значение потенциаль-
ный инвестор может использовать как основу для принятия решения об осуществлении своих будущих фи-
нансовых вложений в альтернативные сферы деятельности.

Рассмотрим капитал компании, воспользовавшись данными, представленными в консолидированной фи-
нансовой отчетности МСФО и примечаниях к ней. В качестве заемного капитала ПАО «НОВАТЭК» рассма-
триваются только долгосрочные и краткосрочные процентные кредитные обязательства. 

Общий инвестированный капитал компании увеличивается на протяжении всего анализируемого 
периода. В 2019 г. компания сократила заемный капитал на 11,7 %, выйдя на уровень 2017 г. В отноше-
нии собственного капитала компании наблюдается тенденция роста, в 2019 г. данный показатель уве-
личился на 88 % к 2018 г. 
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Рассчитаем долю каждого источника заемного капитала в общей доле капитала компании (D/IC). Затем, 
используя данные о процентных ставках по облигационным займам из Примечаний к консолидированной 
финансовой отчетности, рассчитаем стоимость данного заемного источника за анализируемый период. Вви-
ду отсутствия информации по процентной ставке банковских кредитов и прочих займов в отчетности, в ка-
честве стоимости банковских кредитов и займов примем ставки, приведенные на сайте А. Дамодарана для 
мировых нефтегазовых компаний за рассматриваемый период времени (табл. 6, 7, 8).

Таблица 6
Расчет стоимости заемного капитала (Rd) за 2019 г.

Источники
На 31.12.2019

Сумма, руб. Ставка % 1 - T D/V, % Rd, %

Еврооблигации (2022) 61 833 4,42 0,8 3,40 0,12
Еврооблигации (2021) 40 209 6,60 0,8 2,21 0,12
Займ от Фонда Шелкового Пути 42 115 5,75 0,8 2,32 0,11
Банковские кредиты 7 941 5,75 0,8 0,44 0,02
Всего - 5,63 - 8,36 0,36

Составлено авторами по материалам исследования

Таблица 7
Расчет стоимости заемного капитала (Rd) за 2018 г.

Источники
На 31.12.2018

Сумма, руб. Ставка, % 1 - T D/V, % Rd, %

Еврооблигации (2022) 69 359 4,42 0,8 6,55 0,23

Еврооблигации (2021) 45 094 6,60 0,8 4,26 0,23

Прочие банковские кредиты 8 953 5,66 0,8 0,85 0,04

Займ от Фонда Шелкового Пути 48 757 5,66 0,8 4,61 0,21

Всего - 5,59 - 16,26 0,70
Составлено авторами по материалам исследования

Таблица 8
Расчет стоимости заемного капитала (Rd) за 2017 г.

Источники
На 31.12.2017

Сумма, руб. Ставка, % 1 - T D/V, % Rd, %

Еврооблигации (2022) 57 481 4,42 0,8 6,17 0,22
Еврооблигации (2021) 37 364 6,60 0,8 4,01 0,21
Синдицированная кредитная линия 13 280 5,17 0,8 1,43 0,06
Прочие банковские кредиты 6 887 5,17 0,8 0,74 0,03
Займ от Фонда Шелкового Пути 39 716 5,17 0,8 4,26 0,18
Прочие займы 1 022 5,17 0,8 0,11 0,00
Всего - 5,28 - 16,72 0,70

Составлено авторами по материалам исследования

Стоимость заемного капитала составила 0,70 %, 0,70 % и 0,36 % в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. соответственно. 
Далее рассчитаем средневзвешенную сумму капитала (WACC) как сумму произведений стоимости соб-

ственного/заемного капитала на их удельную долю в общем инвестированном капитале (табл. 9). 
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Таблица 9
Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC)

Показатель На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017
Итого Процентные Обязательства (D), руб. 152 098 172 163 155 750
Итого Капитал (Е), руб. 1 667 076 886 595 775 659
Итого обязательства и капитал (IC), руб. 1 819 174 1 058 758 931 409
D/IC, % 8,36 16,26 16,72
E/IC, % 91,64 83,74 83,28
Re (стоимость собственного капитала), % 12,89 12,82 12,27
Ставка налога (T) 20 20 20
1 - T 0,8 0,8 0,8
Re × (E/IC), % 11,81 10,74 10,22
Rd (average) (ср. стоимость заемного капитала, % 5,63 5,59 5,28
Rd × (1 - T) × (D/IC), % 0,36 0,70 0,70
WACC = Re × (E/IC)+Rd × (1 - T) × (D/IC), % 12,18 11,44 10,91

Составлено авторами по материалам исследования

За анализируемый период средневзвешенная стоимость капитала компании имеет тенденцию роста: 
ее значения составили 10,91 %, 11,44 % и 12,18 % в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. соответственно.

Используя данные из консолидированного отчета о прибылях и убытках, рассчитаем экономическую 
добавленную стоимость (EVA) как разность между посленалоговой операционной прибыли без учета начи-
сленных процентов по кредитам и полученным займам (EBIT × (1 - T)) и стоимостью инвестированного ка-
питала (WACC × IC) (табл. 10).

Таблица 10 
Расчет экономической добавленной стоимости

Показатель 2019 г.
Относительный 

прирост, %
2018 г.

Относительный 
прирост, %

2017 г.

D/IC, % 8,36 -48,58 16,26 -2,76 16,72
E/IC, % 91,64 9,43 83,74 0,55 83,28
Re, % 12,89 0,55 12,82 4,48 12,27
Rd (average), % 5,63 0,81 5,59 5,72 5,28
WACC, % 12,18 6,44 11,44 4,81 10,91
IC  1 819 174 71,82 1 058 758 13,67 931 409
(1 - T) 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80
EBIT 304 174 39,77 217 632 12,95 192 679
WACC × IC 221 500 82,89 121 111 19,14 101 658
EBIT × (1 - T) 243 339 39,77 174 106 12,95 154 143
EVA 21 839 -58,79 52 995 0,97 52 486

Составлено авторами по материалам исследования

Анализируя относительный прирост составляющих показателей экономической добавленной стоимости 
можно увидеть, что основными факторами изменения ее значений являются изменения структуры капитала 
и посленалоговой операционной прибыли. Так в 2018 г. экономическая добавленная стоимость увеличилась 
на 509 млн руб. в равной степени за счет прироста на 12,95 % скорректированной посленалоговой опера-
ционной прибыли и прироста на 19,14 % стоимости инвестированного капитала, а в 2019 г. ее уменьшение  
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на 31 156 млн руб. было вызвано в большей степени изменением стоимости инвестированных средств, а имен-
но увеличением на 71,82 % суммы инвестированного капитала и изменениями в структуре капитала: уменьше-
нием доли заемного капитала на 48,58 % и увеличением доли собственного капитала на 9,43 %. 

В целом показатели экономической добавленной стоимости компании положительны, что свидетельствует 
о том, что компания стабильно генерирует прибыль на вложенный капитал. Однако, сокращение показателя EVA 
на 58,79 % в 2019 г. в основном за счет изменения структуры инвестированного капитала и его объема говорит 
о существующей положительной зависимости экономической эффективности работы компании и ее структу-
ры капитала. Так, в периоды, когда доля заемных средств была стабильной, показатель EVA оставался на посто-
янном уровне. При изменении доли заемных средств в сторону уменьшения, показатель EVA также отреагиро-
вал негативно и снизился пропорционально снижению доли заемного капитала в структуре капитала компании.

Заключение
Таким образом, подтверждается гипотеза о взаимосвязи структуры капитала компании и ее финансо-

вой результативности, что позволяет учитывать рыночные параметры и внутренние корпоративные факто-
ры компаний для управления стоимостью с учетом выбора источников финансирования.

Библиографический список
1.  Беликова, Е. Сравнительный анализ моделей стоимостно-ориентированного управления // РИСК: ресурсы, информация, 

снабжение, конкуренция. – 2016. – № 3. – С.260–264.
2.  Дьякова, С. С. Сравнительный анализ показателей эффективности деятельности компании // Современные тенденции 

развития науки и технологий. – 2017. – № 1 (5). – С. 51–55.
3.  Лисовская, И. А., Мамедов, Т.С. Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтирования // 

Российское предпринимательство. – 2016. – Т. 17, № 7. – С.  937–950.
4.  Макогончук, И. А. Роль WACC в принятии финансовых и инвестиционных решений в корпорации // Научные записки 

молодых исследователей. – 2019. – № 6. – С. 40–47.
5.  Миникеев, Р. Сравнительный анализ индикаторов прироста стоимости компании как инструментов управления, ориен-

тированного на стоимость // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2015. – № 2. – С. 239–243.
6.  Морозко, Н. И. Оценка влияния KPI на финансовые результаты деятельности организации // Экономика и предприни-

мательство. – 2017. – № 7. – С. 782–786.
7.  Музалев, С. В. Методика определения оптимальной структуры капитала предприятия // Экономика и бизнес: теория 

и практика. – 2019. – № 3-2. – С. 36–40. https://doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10432
8.  Муханова, Д. Ю. Расчет ставки дисконтирования для оценки инвестиционных проектов сетевых компаний в электроэ-

нергетике // Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы. – 2019. – Т. 1. – С. 126–136.
9.  Носова, Е. Г., Высочанская, У. Ю., Малышева, Л. В. Модель CAPM и ее использование при оценке финансовых активов // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2020. – №3 (82). – С. 137–140.
10.  Шевченко, Е. О., Раева, И. В. Особенности управления стоимостью телекоммуникационных компаний // Проблемы 

современной науки и образования. – 2017. – № 18. – С. 41–44.
11.  Золотухина, Т. В. Показатели EBIT и EBITDA: особенности вычисления по данным МСФО-отчетности // Корпора-

тивная финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2015. – №5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://finotchet.ru/articles/90/ (дата обращения: 25.05.2021).

12.  Акции АО «НОВАТЭК» - котировки, стоимость, цена акций, новости компании онлайн // Финам [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/novatek/tehanalys-live/ (дата обращения: 25.05.2021).

13.  Индексы PTC полной доходности // Московская биржа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.moex.com/
ru/index/RTSI/archive/#/from=2010-01-01&till=2020-01-01&sort=TRADEDATE&order=desc (дата обращения: 25.05.2021).

14.  Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО на 31.12.2019 // ПАО «Сургутнефте-
газ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/godovaya-konsolidirovannaya-
finansovaya-otchetnost/ (дата обращения: 25.05.2021).

15.  Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 
2019 г. // ПАО «Татнефть» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/1a62
0f560c1cd3479c8a4130d1010f28640e074b.pdf (дата обращения: 25.05.2021).



185

Финансы и банковское дело  

16.  Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 дека-
бря 2019 г. // ПАО «НОВАТЭК» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.novatek.ru/common/upload/doc/
Novatek_FS_RUS_12m2019_FINAL[1].pdf (дата обращения: 25.05.2021).

17.  Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 дека-
бря 2019 г. // ПАО «ЛУКОЙЛ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lukoil.ru/FileSystem/9/455006.pdf (дата 
обращения: 25.05.2021).

18.  Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 дека-
бря 2019 г. // ПАО АНК «Башнефть» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bashneft.ru/files/iblock/cd9/
Bashneft_IFRS_Cons_FS_19-r.pdf (дата обращения: 25.05.2021).

19.  Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 
2019 г. // ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-
ifrs-2019-12m-ru.pdf (дата обращения: 25.05.2021).

20.  Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 дека-
бря 2019 г. // ПАО «Газпром нефть» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ar2019.gazprom-neft.ru/appendices/
consolidated-financial-statements (дата обращения: 25.05.2021).

21.  Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 
2019 г. // ПАО «НК «Роснефть» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_
cons_report/Rosneft_FS_12m2019_RUS.pdf (дата обращения: 25.05.2021).

References
1.  Belikova E. Comparative analysis of value-based management models, RISK: Resources, Information, Supply, Competition, 

2016, no. 3, pp. 260–264. (In Russian).
2.  Dyakova S. S. Comparative analysis of the company’s performance indicators, Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i tekh-

nologii, 2017, no. 1 (5), pp. 51–55.  (In Russian).
3.  Lisovskaya I. A., Mamedov T. S. The model of capital asset valuation as a tool for discount rate evaluation, Russian Journal 

of Entrepreneurship, 2016,  vol. 17, no. 7,  pp. 937–950. (In Russian).
4.  Makogonchuk I. A. The role of the WACC in financial and investment decision of the corporation, Scientific Notes of Young 

Scientists, 2019, no. 6, pp. 40–47.  (In Russian).
5.  Minikeev R. Comparative analysis of company’s value increase indicators as value-based management (VBM) instruments, 

RISK: Resources, Information, Supply, Competition, 2015, no. 2, pp. 239–243. (In Russian).
6.  Morozko N. I. Assessment of the impact of KPI on the financial results of the organization, Journal of Economy and entrepre-

neurship, 2017, no. 7, pp. 782–786. (In Russian).
7.  Muzalev S. V. The method of determining the optimal capital structure of the company, Economics and Business: Theory and 

Practice, 2019, no. 3-2, pp. 36–40. (In Russian). https://doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10432
8.  Mukhanova D. Yu. Calculation of the discount rate for evaluating investment projects of grid companies in the electric power 

industry, Innovatsionnoe razvitie ekonomiki: tendentsii i perspektivy, 2019, vol. 1, pp. 126–136. (In Russian).
9.  Nosova E. G., Vysochanskaya U. Yu., Malysheva L. V. The CAPM model and its role in  evaluationg financial assets, Vestnik 

of Saratov State Socio-Economic University, 2020, no. 3 (82), pp. 137–140. (In Russian).
10.  Shevchenko E. O., Raeva I. V. Features of cost management of telecommunications companies, Problems of Modern Science 

and Education, 2017, no. 18, pp. 41–44. (In Russian).
11.  Zolotukhina T. V. Indicators of EBIT and EBITDA: features of calculation according to IFRS-reporting data, Korporativnaya finansovaya 

otchetnost`. Mezhdunarodnye standarty, 2015, no. 5. Available at:  http://finotchet.ru/articles/90/ (accessed 25.05.2021). (In Russian).
12.  NOVATEK shares – stock quotes, price, stock price, company news online, Finam. Available at: https://www.finam.ru/profile/

moex-akcii/novatek/tehanalys-live/ (accessed: 25.05.2021). (In Russian).
13.  RTS total return indices, Moscow exchange. Available at: https://www.moex.com/ru/index/RTSI/archive/#/from=2010-01-

01&till=2020-01-01&sort=TRADEDATE&order=desc (accessed: 25.05.2021). (In Russian).
14.  Consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS as of 31.12.2019, “Surgutneftegas” PJSC. Available at: 

https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/godovaya-konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost/ (accessed 25.05.2021).
15.  Consolidated financial  statements prepared  in accordance with  IFRS as of 31.12.2019, PJSC TATNEFT. Available at:  

https://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/1a620f560c1cd3479c8a4130d1010f28640e074b.pdf (accessed 25.05.2021).



186

Вестник университета № 7, 2021

16.  Consolidated financial  statements prepared  in accordance with  IFRS as of 31.12.2019, PAO NOVATEK. Available at:  
https://www.novatek.ru/common/upload/doc/Novatek_FS_RUS_12m2019_FINAL[1].pdf (accessed 25.05.2021).

17.  Consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS as of 31.12.2019, PJSC LUKOIL. Available at: https://lukoil.
ru/FileSystem/9/455006.pdf (accessed 25.05.2021).

18.  Consolidated financial statements prepared  in accordance with IFRS as of 31.12.2019, PJSOC Bashneft. Available at:  
http://www.bashneft.ru/files/iblock/cd9/Bashneft_IFRS_Cons_FS_19-r.pdf (accessed 25.05.2021).

19.  Consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS as of 31.12.2019, Gazprom. Available at: https://www.
gazprom.ru/f/posts/77/885487/gazprom-ifrs-2019-12m-ru.pdf (accessed 25.05.2021).

20.  Consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS as of 31.12.2019, Gazprom Neft PJSC. Available at:  
https://ar2019.gazprom-neft.ru/appendices/consolidated-financial-statements (accessed 25.05.2021).

21.  Consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS as of 31.12.2019, ROSNEFT. Available at: https://www.
rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Rosneft_FS_12m2019_RUS.pdf (accessed 25.05.2021).



187

Финансы и банковское дело  

УДК 339         JEL E51                                                                                DOI 10.26425/1816-4277-2021-7-187-192
Данильянц Георгий Георгиевич 
студент, ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Россий-
ской Федерации» (Владикавказский 
филиал), г. Владикавказ, Российская 
Федерация
ORCID: 0000-0002-2726-5354
e-mail: danilyants00@mail.ru

Волик Мария Владимировна 
канд. физ.-мат. наук, ФГОБУ ВО «Фи-
нансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» (Влади-
кавказский филиал), г. Владикавказ, 
Российская Федерация
ORCID: 0000-0001-7392-8107
e-mail: volikmv@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРИПТОВАЛЮТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ
Аннотация. Современный мир стремительно меняется. Цифровизация занимает все бо-
лее важное значение и проникает во все сферы жизни общества. Особого внимания за-
служивает цифровая трансформация финансово-денежных процессов и систем. Важно 
определить место и роль государства в регулировании данных процессов. В статье ис-
следованы современное состояние и перспективы использования криптовалюты как эле-
мента денежного обращения. Анализ динамики курса биткоина показал перспективность 
использования криптовалют. Однако необходимо совершенствование нормативно-пра-
вовой базы. Введение и использование национальной криптовалюты в России позволит 
стабилизировать состояние финансовой системы по отношению к доллару, обеспечить 
безопасность экономического развития и сократить транзакционные издержки.
Ключевые слова: денежное обращение, электронные деньги, цифровизация, криптовалюта, 
биткоин, электронная денежная платформа, Центральный банк, государственное 
регулирование, экономическое развитие

Для цитирования: Данильянц Г.Г., Волик М.В. Перспективы использования криптовалюты 
в государственном денежном обращении//Вестник университета. 2021. № 7. С. 187–192.

Georgy G. Danilyants 
Student, Financial University 
(Vladikavkaz branch), Vladikavkaz, 
Russia
ORCID: 0000-0002-2726-5354
e-mail: danilyants00@mail.ru

Mariya V. Volik 
Cand. Sci. (Phys. – Math.), Financial 
University (Vladikavkaz branch), 
Vladikavkaz, Russia
ORCID: 0000-0001-7392-8107
e-mail: volikmv@mail.ru

PROSPECTS FOR THE USE OF CRYPTOCURRENCY 
IN PUBLIC MONETARY CIRCULATION
Abstract. The modern world is changing rapidly. Digitalization is becoming more and more im-
portant and penetrates into all spheres of society. The digital transformation of financial and 
monetary processes and systems deserves special attention. It is important to determine the 
place and role of the state in the regulation of these processes. This paper examines the current 
state and prospects of using cryptocurrency as an element of monetary circulation. Analysis 
of the dynamics of the bitcoin rate showed that the use of cryptocurrencies is promising. How-
ever, it is necessary to improve the regulatory framework. The introduction and use of the na-
tional cryptocurrency in Russia will stabilize the state of the financial system in relation to the 
dollar, ensure the safety of economic development and reduce transaction costs.
Keywords: money circulation, electronic money, digitalization, cryptocurrency, bitcoin, electronic 
money platform, Central Bank, government regulation, economic development

For citation: Danilyants G.G., Volik M.V. (2021) Prospects for the use of cryptocurrency in public monetary 
circulation. Vestnik universiteta, no. 7, pp. 187–192. DOI: 10.26425/1816-4277-2021-7-187-192

Введение
Технологические изменения стремительно проникают в нашу жизнь. Цифровизация на данный момент – 

одно из самых быстроразвивающихся явлений, охватывающих процессы самого разного уровня: от повсед-
невной жизни до работы органов государственной власти. 

Цифровизация оказывает все более серьезное влияние на макро- и микроэкономические процессы. Про-
мышленное производство, сфера услуг, торговля, финансы, – все эти сферы уже подверглись цифровиза-
ции и продолжают развиваться в условиях трансформации. Данные процессы развиваются так быстро, что 
уже перестают быть привилегией развитых стран. Современные международные экономические стандар-
ты предусматривают построение в развивающихся и переходных странах таких экономических систем, ко-
торые могут одновременно беспрепятственно интегрироваться в глобальный рынок, при этом показывать 
свою конкурентоспособность [10; 12]. 
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Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
© Danilyants G.G., Volik M.V., 2021.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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С каждым днем все более весомое влияние в государственном денежном обороте (обращении) и в фи-
нансовой сфере в целом занимает криптовалюта – зашифрованный нерегулируемый цифровой актив, ис-
пользующийся в качестве аналога валюты в обменных операциях [9]. Если для обычных валют электрон-
ный вид – одна из форм физического существования, то криптовалюта – непосредственно онлайн-продукт. 
Это не электронная производная от обычной валюты, а самостоятельная разновидность «частных денег», 
не привязанных к конкретным государственным валютам.

Из независимости криптовалюты следует ряд преимуществ, которыми она обладает [5; 9]. К ним относятся:
1)  доступность. Удобный доступ к криптовалюте в любое время. Однако, изъять криптовалюту или за-

морозить счет невозможно;
2)  анонимность. В отличие от классических электронных денег, операции с которыми легко отслежива-

ются, получить информацию о хозяине криптовалютного кошелька, фактически, не представляется возмож-
ным. Доступен только номер бумажника и ограниченные данные по сумме на счету;

3)  открытость кода. Доступ к криптовалюте имеет каждый желающий. Для этого только необходима 
доступная техника. Кроме того, в любой удобный момент может быть осуществлена проверка достоверно-
сти произведенных операций;

4)  надежность. Взломать, подделать или осуществить другие подобные манипуляции с виртуальной ва-
лютой невозможно благодаря мерам надежной защиты. Также криптовалюта защищена от подделки, так как 
в ней зашифрованы данные, не подлежащие дублированию;

5)  независимость. Эмиссию криптовалюты никто не регулирует и не контролирует движение средств 
на счету. Поэтому криптовалюта популярна среди пользователей Интернета;

6)  отсутствие комиссии, если осуществляется перевод виртуальных денежных средств в другие страны.
В то же время анонимность и независимость криптовалюты одновременно являются ее недостатками. 

Во-первых, что является более актуальным для регулирующих органов, чем для частных лиц, криптовалю-
та не подлежит контролю или регулированию со стороны государственных организаций. При этом многие 
страны уже ввели ограничения по ее использованию, предусматривающие санкции. Недоверие частных лиц 
вызывает отсутствие конкретной обеспеченности криптовалюты [8]. Во-вторых, криптовалюта непредска-
зуема, отсутствие регуляции ставит ее в зависимость от текущего спроса, который, в свою очередь, зависит 
от множества факторов [7]. Таким образом, возникают колебания цены криптовалюты (рис. 1). Видно, что 
при снижении нижнего порога наблюдается снижение верхнего порога цены биткоина. В конце 2020 г. на-
блюдается существенное увеличение разницы между нижним и верхним порогом курса – на 60 %. В начале 
года значение верхнего порога курса биткоина было больше нижнего порога на 35 %.

Источник: [13]
Рис. 1. Динамика курса биткоина по отношению к доллару США в 2020 г.
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В современных экономических условиях популярность криптовалюты растет, уже существуют несколь-
ко активно используемых и конвертируемых видов. Общее число криптовалют еще в 2015 г. уже превышало 
2 000 единиц [11]. Выводы экспертов о повышении роли криптовалют подкрепляются статистическими дан-
ными. В феврале 2020 г. капитализация рынка криптовалют превысила 300 млрд долл. США впервые с ав-
густа 2019 г. и составила 302 млрд долл. США, с января данный показатель увеличился на 58 %. По дан-
ным РБК, по состоянию на начало августа 2020 г. Доля биткоина среди всех цифровых активов превысила 
отметку 69 %. Доля Ethereum, тем временем, составила менее 12 % (рис. 2).

Тенденция развития цифровых валют в странах мира
В настоящее время мировое научное и предпринимательское сообщество все больше склоняется к воз-

можности полной замены бумажных денег «электронными». Эксперты уже сейчас констатируют глубокие 
перемены в финансовой сфере, которые в ближайшей перспективе приведут к становлению общества без-
наличных денег. Также отмечается, что виртуальные, электронные деньги являются инновационным банков-
ским продуктом. Их активное использование вынуждает традиционные наличные деньги и банковские де-
позиты оставаться в прошлом.

Современные стандарты экономического развития предполагают использование рычагов государствен-
ной власти не только в карательных мерах, но также в качестве регуляторов [2; 4]. В настоящий момент от-
ношение к криптовалютам со стороны государств неоднозначное. Одни видят в них угрозу для своих фи-
нансовых систем, другие считают перспективным направлением развития. 

Так, ряд стран заявили о планах по разработке собственной цифровой валюты. К тестированию наци-
ональной криптовалюты в конце 2019 г. приступил Китай [3]. При этом эксперты подчеркивают, что ис-
пользование виртуальных денег является заменой бумажного денежного обращения, а не введение новой 
валюты. Тестирование своей криптовалюты начала Швеция. Центральный банк Швеции совместно с ком-
панией Accenture в поиске технического решения по созданию электронной кроны. Как сообщает регуля-
тор, цель проекта – создание простой и удобной для пользователей цифровой валюты [9]. Такой экспери-
мент также позволит получить дополнительные знания об использовании криптовалют. В 2020 г. начала 
тестирование национальной криптовалюты Франция, а 20 мая 2020 г. Банк Франции объявил о завер-
шении первичных испытаний цифрового евро, в которых задействован блокчейн, разработанный коман-
дой регулятора. Тестирование проходило при участии инвестиционного банка Societe Generale – одного 
из глобально системно значимых банков. По сообщению ведомства: «Результаты этих экспериментов ста-
нут важным элементом вклада Банка Франции в более глобальное осмысление цифровой валюты Евроси-
стемы» [15]. Власти Европейского союза рассматривают возможность создания единой электронной пла-
тежной системы к концу 2021 г.

Источник: [14]
Рис. 2. Распределение долей на рынке криптовалют в начале августа 2020 г. (%)

69,4 %

19,24 %

11,36 % 1

2

3

Bitcoin (1) Ethereum (2) Остальные участники 
рынка (3)



190

Вестник университета № 7, 2021

Развитие статуса цифровой валюты в Российской Федерации
В середине 2020 г. Государственной Думой Российской Федерации был принят Федеральный закон 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в котором закреплено понятие цифровой валюты. Однако, законом запрещено 
ее использование с целью оплаты товаров, продукции, услуг, а также запрещена реклама способов соверше-
ния платежей электронными деньгами [1]. Стоит отметить, что принятый законопроект является доработан-
ным, так как его предыдущая редакция была раскритикована рядом экспертов и ведомств [6].

Пояснения о принятом законопроекте привел председатель комитета Государственной Думы Россий-
ской Федерации по финансовому рынку А. Г. Аксаков, уточнив, что цифровая валюта является цифровым 
кодом, который может быть использован в качестве средства платежа, сбережений или инвестиций. Од-
нако, в Российской Федерации использование цифровых денег для оплаты товаров, продукции и услуг за-
прещено. По смыслу законопроекта цифровая валюта признается имуществом, но не цифровыми правами, 
что может потребовать внесения изменений в Гражданский кодекс. Сохраняется необходимость деклари-
рования информации о владении цифровой валютой и сделках с ней. Это является условием судебной за-
щиты таких операций [9]. Отдельно стоит отметить, что из документа убрали статьи, предусматривавшие 
уголовную и административную ответственность за нарушения в использовании цифровой валюты или 
иной криптовалюты, что является качественным обновлением в контексте отношения государства к ис-
пользованию криптовалют и к правовому статусу правонарушений в этой сфере.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения еще больше закрепили необходимость до-
ступа человека к цифровой валюте, которую можно использовать как в онлайн, так и в офлайн-формате. 
В 2022 г. Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России) планирует начать тестирова-
ние цифрового рубля. Он будет обладать теми же специфическими свойствами, что и бумажный: эмиссию 
цифровой валюты будет проводить Банк России, для клиентов посредниками будут выступать коммерче-
ские банки. Хранить цифровой рубль можно будет на специальных электронных кошельках Банка России, 
а для офлайн-пользования клиентам будет предоставлена функция создания второго кошелька на смарт-
фоне [14]. Из этого можно сделать вывод, что Банк России также стремится вписаться в тренд создания 
и развития суверенных национальных криптовалют.

Данная новость нашла отражение как в научном, так и в бизнес-сообществе. Так, предприниматель 
О. Дерипаска считает политику Банк России в отношении создания цифровой валюты недостаточно по-
следовательной и интенсивной. Он отмечает, что в отличие от Банка России, который в 2022 г. только 
начинает тестирование цифрового рубля, китайский регулятор в 2022 г. планирует ввести свою валюту 
в полной мере по всей стране. При этом, по словам бизнесмена, развитие суверенной цифровой валю-
ты жизненно необходимо для стабильного развития государственнй экономической системы: «Главное, 
что получит Китай от этого – снижение зависимости финансовой системы от доллара, безопасность ки-
тайского бизнеса от санкций и сокращение транзакционных издержек» [16].

Заключение

Таким образом, возможности, которые открывает криптовалюта, не могут не являться объектом ана-
лиза для государственных органов разных стран. В нынешних условиях изменчивости российская эконо-
мика проходит этап трансформации. Экспериментальные методы, которые используют центральные бан-
ки развитых экономических стран для получения практического опыта в использовании и регулировании 
криптовалютных технологий и цифровой валюты, а также интеллектуальный ресурс России могут стать 
хорошей базой для развития национальной системы единой электронной денежной платформы. 

Однако для этого статус криптовалюты не просто должен быть четко определен законодательно – 
должны развиваться возможности ее использования, стираться обременительные правовые барьеры. При 
этом должна совершенствоваться не только экономическая, но и юридическая сторона вопроса контроля 
и регулирования рынка криптовалют, вопросы развития данной отрасли должны стать толчком для каче-
ственного преобразования государственной политики.
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В результате проведенного исследования изучены особенности использования цифровых валют в госу-
дарственном денежном обращении. Однако данное исследование не отражает все возникающие вопросы. 
В дальнейшем исследовании необходимо провести обзор нормативно-правовой базы и анализ использова-
ния цифровых валют и регулирования криптовалютного рынка в разных странах.
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Введение
В век глобальной цифровизации новейшие технологии становятся неотъемлемой частью всех сфер жиз-

ни не только отдельно взятого человека, но и социальных групп. В связи с этим процесс цифровой транс-
формации побуждает работодателей изменять требования к сотрудникам. В подобном ключе развития из-
менения касаются не только статистики наиболее востребованных профессий и, как следствие, внедрения 
на рынок труда новых профессий и исчезновения ряда невостребованных, но и запросов к навыкам канди-
датов на замещение вакантной должности.

Наряду с уровнем профессиональной подготовки важную роль в настоящее время играют цифровые ком-
петенции, которые в полной мере считаются критерием эффективности специалиста на рынке труда. Цифро-
визация всех сфер жизни человека подчеркивает работодателям и сотрудникам необходимость непрерывного 
развития цифровой грамотности, цифрового подхода к решению задач, умения совершенствовать цифровые 
навыки и применять их в работе. Трудоустройство и качественное выполнение своих функций в организа-
ции в условиях тенденции перехода к цифровому формату зависит не только от опыта работы, професси-
ональных знаний, уровня образования и направления подготовки по специальности, но и от их мотивации 
и готовности к постоянному обучению.

Постановка проблемы 
Анализ карьерного роста специалистов подтверждает тот факт, что важным качеством в современных 

условиях при трудоустройстве и во время работы становится способность специалиста к непрерывному об-
учению. Это касается и адаптационного периода, от которого полностью зависит, как будет работать в орга-
низации сотрудник, как сложатся его взаимоотношения с коллегами, как долго он будет развиваться в данной 
области. Особенно актуальным становится вопрос постоянного обучения в век информационных техноло-
гий, когда новейшие устройства и системы входят в нашу жизнь быстрее, чем мы можем заметить. Очень 
важно иметь возможность и способности к постоянному обучению, повышению уровня профессиональных 
знаний и навыков работы с современными электронными сервисами и устройствами [3].

Свой вклад во внесение изменений, касающихся структуры рынка труда, внесла пандемия COVID-19, на-
чавшаяся в 2020 г. Большей части сотрудников пришлось перейти на дистанционный формат работы, кроме 
тех специальностей, от которых зависит обеспечение жизнедеятельности. В условиях пандемии COVID-19 
переход был осуществлен в максимально короткие сроки, без предварительной подготовки, поэтому все из-
менения внедрялись в режиме реального времени.

В целом государство и организации справились с адаптацией к новым условиям труда, поскольку при-
оритетной задачей для всего мира стало сохранение здоровья людей. В то же время выявилась потребность 
в новой системе адаптации к дистанционному формату работы, повышении гибкости образовательных про-
цессов, необходимых во время адаптационного периода, а также использовании информационных техноло-
гий. Резко изменились сами экономические условия, поэтому появилась необходимость в новой методике 
социально-психологической адаптации для сотрудников, которые уже работали в организациях.

Литературный обзор
Недостаточно высокий уровень владения электронными устройствами и предрасположенность к исполь-

зованию традиционных форм в профессиональной деятельности были отмечены у специалистов старшего 
возраста и сотрудников, работающих по специальностям, не связанным с применением информационных 
технологий. Сотрудникам было необходимо перейти на дистанционный формат работы в короткие сроки. 
По результатам проведенных нами исследований основными факторами, вызывающими трудности перехо-
да к дистанционному формату работы, были сопротивление изменениям, неготовность овладевать новыми 
сферами знаний и умений, отсутствие методической помощи со стороны работодателя.

Адаптация к новым условиям труда позволила повысить качество выполняемой работы сотрудникам, 
которые до этого использовали в работе платформы для проведения онлайн-совещаний и имели навыки 
работы с доступом к необходимым данным в удаленном формате. Можно выделить две категории сотруд-
ников: имеющие полную загруженность в традиционном формате работы и те, чья работа была связана 
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с неравномерной загрузкой, например, юристы, экономисты. У первой категории чистое время работы 
(без учета времени, затрачиваемого на дорогу) даже увеличилось. У второй категории оно осталось фак-
тически прежним. 

Отдельная группа работников – это семейные люди с детьми, у которых нет возможности оборудовать 
отдельное рабочее место. Для них адаптационный период к дистанционному формату работы проходит слож-
нее и требует больше времени, справляться с задачами руководства им сложнее. Кроме того, сказывается 
постоянное ощущение тревожности, связанное с неумением контролировать свои эмоции, в полной мере 
распределять задачи и использовать в работе навыки тайм-менеджмента, поскольку не все могут сосредо-
точиться исключительно на рабочем процессе в домашних условиях [6].

Еще один момент, который необходимо учитывать в вопросе адаптации к дистанционному формату, – 
это причастность к определенной возрастной когорте. Представители разных поколений сталкиваются с раз-
личными проблемами в процессе адаптации. Так, большинство молодых специалистов не сталкиваются с не-
достаточным количеством цифровых компетенций, но отмечают затруднения социально-психологического 
характера, связанные с недостатком офлайн-коммуникаций при решении рабочих вопросов, а также невоз-
можностью определить, с какой эмоцией отвечает собеседник, поскольку смайлы не заменяют мимику, же-
стикуляции и интонации. 

Теория и методы 
Сложность в самоорганизации также становится условием, вызывающим трудности при адаптационном 

процессе. Для поколения Z характерно отсутствие навыков самоорганизации и тайм-менеджмента: они зна-
ют, как максимально быстро найти необходимую информацию, но в ходе этого процесса тратят очень мно-
го времени на социальные сети и отвлекаются на личные проблемы, что негативно сказывается на основной 
работе. Представителям поколения Z следует самообучаться тайм-менеджменту и управлению временем без 
ущерба для выполняемой работы.

Старшее поколение также отмечает необходимость личного взаимодействия, представителям этого по-
коления сложнее адаптироваться к дистанционному формату работы, поскольку с работой многих платформ 
и устройств они не сталкивались и не проходили дополнительного обучения. Им чаще, чем молодежи, не-
обходимо контактировать с руководителем в режиме офлайн, а также удобнее решить вопрос телефонным 
звонком, а не общением в мессенджерах или при использовании электронной почты, в то время как моло-
дое поколение предпочитает избегать телефонную или видеосвязь и получать необходимую информацию 
от собеседника посредством диалога в мессенджерах. Представителям поколения Х недостаточно навыков 
работы в подобном формате, у них нет необходимой отработки новых функций, с которыми они сталкива-
ются при переходе на дистанционную форму работы. 

Во время массового перехода на удаленный режим работы организации столкнулись с недостаточным 
уровнем развитости и готовности к столь резкой смене рабочего процесса. Банальной стала проблема от-
сутствия у сотрудников дома компьютеров с необходимым обеспечением, а также невозможность обеспече-
ния работодателем каждого специалиста ноутбуком в максимально короткие сроки. Стоит иметь в виду, что 
не все организации готовы обеспечивать удаленное место работы сотрудника необходимыми программами, 
поскольку возможна утечка данных. И речь не только о массовых закупках компьютерной техники. Стало 
очевидно, что следует не только инвестировать в технологии, но также и в новые адаптационные модели [5].

Непредсказуемые изменения в жизни человечества, которые задают современные критерии профессио-
нализма сотрудников (всегда высоко оцениваемые на рынке труда), смещаются на стремление пройти адап-
тационный период и организовать работу в новом формате без снижения уровня эффективности. От способ-
ности идти в ногу с цифровизацией, адаптироваться не только к столь глобальному процессу, но и к своей 
профессиональной деятельности в ее условиях, зависит благополучие и полноценное развитие общества.

Анализ результатов
Руководителям и сотрудникам отдела персонала необходимо во время адаптационного процесса исполь-

зовать новейшие образовательные технологии, чтобы иметь возможность в нужное время реагировать на про-
исходящие изменения. Существует ряд адаптационных программ, направленных на эффективную адаптацию 
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новых сотрудников в организации, но есть потребность в разработке подходов и методик для перехода на ди-
станционный формат работы, в том числе для основных профильных профессиональных областей. Современ-
ные цифровые техники наряду с освоенными методиками, используемыми в процессе адаптации к новому 
формату работы, дают возможность сформировать новое образовательное пространство, в полном объеме от-
вечающее условиям реальности. 

Наиболее эффективно социально-психологическая адаптация к современной форме взаимодействия прохо-
дит при социальном обучении и обмене опытом. При таком варианте коммуникации во время адаптационного 
периода качественно решаются нестандартные задачи и проблемы, возникающие в режиме реального времени. 

Сотрудники, чаще всего обладающие ярко выраженными лидерскими качествами, самостоятельно опыт-
ным путем находят новые способы работы и делятся ими с коллегами. Такое взаимодействие повышает уро-
вень сплоченности коллектива, мотивирует специалистов познавать новые способы решения профессиональ-
ных задач и делиться ими [2].

В коллективах, где процесс дистанционной работы сопровождается созданием общих чатов, в которых 
не только ставятся задачи руководством, но есть элемент мотивации и поощрения, адаптационный процесс 
проходит безболезненнее и требует меньшего количества времени.

Для руководителей организаций большинства сфер в условиях современной реальности становится важ-
ным условием при приеме на работу сотрудника высокий уровень цифровой компетентности. Регулярное 
внедрение технологий во все виды профессиональной деятельности влечет за собой трансформацию крите-
риев квалификации специалистов и, как следствие, механизмов адаптации к профессиональной деятельнос-
ти при переходе на дистанционный формат работы.

Стоит учитывать и другую сторону цифровизации, при которой часть профессиональных задач специа-
листов может быть роботизирована и потерять актуальность на рынке труда. Сотрудники, переходя на уда-
ленный формат работы, могут испытывать стрессовое состояние не только по причине резкой смены фор-
мы работы, но и от осознания того факта, что их профессия может быть полностью роботизирована, и они 
как специалисты могут потерять свою значимость и рабочее место. 

В организациях, где быстро реагируют на изменения в мире, цифровые знания становятся базовым тре-
бованием при приеме новых сотрудников. Изменениям подвержены и навыки, которые позволяют специа-
листам наиболее успешно пройти процесс социально-психологической адаптации в условиях тенденции пе-
рехода на дистанционный формат. По результатам наших исследований, для работы в дистанционном или 
комбинированном форматах прежде всего необходимы следующие характеристики: ориентированность на ре-
зультат, а не на процесс; стрессоустойчивость; умение работать в команде; готовность к изменениям; владе-
ние навыками поиска информации в интернет-пространстве. 

Полученные нами результаты перекликаются с позицией других исследователей, отмечающих, что для 
эффективного прохождения процесса адаптации необходимы:

 – умение работать в команде;
 – эмоциональный интеллект;
 – знание методик проектной деятельности;
 – эффективное взаимодействие с высокотехнологичным инструментарием, новейшими электронными 

устройствами и платформами;
 – понимание основной предметной области;
 – представление о специфике смежных отраслей;
 – понимание вероятности возникновения рисков при условии внедрения в профессиональную деятель-

ность современных разработок; 
 – умение оперировать большими объемами информации;
 – непрерывное развитие; 
 – владение инструментами обеспечения безопасности в информационном пространстве [3].
Указанные навыки особенно доказали свою практическую значимость во время вынужденных перехо-

дов на дистанционный режим работы, начиная с апреля 2020 г. Такой формат работы был характерен не толь-
ко для периода пандемии COVID-19, поскольку и до этого момента многие работодатели использовали дан-
ный вариант коммуникации с сотрудниками. Особенно в компаниях, специализирующихся в области торговли,  
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информационных услуг, образования, нематериальных услуг. Массовому переходу на удаленный формат рабо-
ты препятствовали психологический барьер и неуверенность в возможности быстрой и эффективной адапта-
ции, и, как следствие, неготовность руководителей к столь кардинальным преобразованиям.

Заключение 
Таким образом, глобальная цифровизация стремительно воздействует не только на качественные характери-

стики сотрудников, но и на социально-психологическую адаптацию при переходе на дистанционный формат ра-
боты. Процесс цифровизации задает планку на наличие новых требований к знаниям и навыкам специалистов, ко-
торые надо учитывать при совершенствовании рекомендаций по адаптации персонала в каждой отдельной сфере. 

Развитие цифровых компетенций подразумевает необходимость в совершенствовании социально-психоло-
гической адаптации сотрудников, их труда и опыта, которые являются основным ресурсом цифровой экономики 
и целью не только организации, но и каждого специалиста. На данный момент еще встречаются сложности, свя-
занные с процессом организации безболезненного перехода на удаленный режим работы, а также с препятствия-
ми, возникающими при выстраивании коммуникации между руководителем и подчиненными в онлайн-формате. 

Система адаптации требует совершенствования, в том числе нормативной базы, но на данном этапе еще 
нет четкого понимания, что именно должно быть внедрено в эту систему, ясность появится с течением вре-
мени. Внедрение современных механизмов социально-психологической адаптации и новых форм работы бу-
дет стимулировать развитие цифровой экономики, а также способствовать более эффективной организации 
адаптационного процесса при переходе на дистанционный формат работы.

Основные условия, способствующие эффективной социально-психологической адаптации при перехо-
де на дистанционный формат работы:

 – внедрение тематических образовательных инструментов;
 – использование обучающих сервисов и платформ;
 – разработка образовательных технологий;
 – создание инновационных методик по социально-психологической адаптации;
 – доступность контента [4].
Большое внимание в процессе адаптации следует уделять психологическому состоянию сотрудника, ко-

торое определяет его продуктивность и эффективность прохождения адаптационного периода. При этом 
необходимо учитывать, что в данный момент времени специалистам психологически тяжело поддерживать 
высокую работоспособность по причине нахождения в изоляции от коллектива. Таким образом, возникает 
потребность в новых инструментах, позволяющих сформировать комфортную с психологической точки зре-
ния среду для коммуникации с коллегами. В качестве таких инструментов могут выступать:

 – техники неформального общения;
 – техники мотивирующего общения;
 – баланс доверия и контроля;
 – эмпатия [1].
Итак, управление процессом социально-психологической адаптацией при переходе на дистанционный 

формат работы имеет особенности, которые не встречались до этого момента в офлайн-формате. В нем дей-
ствуют правила, которые работодатель должен иметь в виду, чтобы добиться максимально эффективного про-
хождения сотрудниками адаптационного периода и, как следствие, дальнейшего выполнения работы. Имеет 
смысл создавать необходимые условия и механизмы для эффективной социально-психологической адапта-
ции в условиях тенденции перехода на новый формат работы.
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Введение
Одной из ключевых проблем психологической науки является изучение адаптационных механизмов лич-

ности в изменяющихся условиях современного мира. Особый интерес представляют защитные механизмы 
и копинговые стратегии поведения у людей гуманитарного типа трудовой деятельности в сложных, стрес-
совых для личности ситуациях. Это связано с тем, что в век информационных усовершенствований и высо-
кого темпа жизни адаптивность представителей социономических профессий является одним из необходи-
мых условий сохранения их психологического здоровья и эффективности в профессии. Целью исследования 
стало выявление особенностей защитно-совладающего поведения у представителей социономических про-
фессий с разным стажем в профессиональной деятельности. Для достижения цели поэтапно решались сле-
дующие задачи: во-первых, проанализированы научные работы, раскрывающие механизмы психологических 
защит и копинговых стратегий поведения; во-вторых, проведено эмпирическое исследование защитно-сов-
ладающего поведения у сотрудников учреждений социального обслуживания; в-третьих, на основе эмпири-
ческого и статистического анализа данных выявлены особенности психологических защит и копингов как 
механизмов адаптации у сотрудников с разным стажем профессиональной деятельности.

Теоретические предпосылки
Обзор теоретических источников показывает, что на уровне психологического функционирования лич-

ности принято выделять два взаимосвязанных интрапсихических механизма адаптации к реальности: пси-
хологические защиты и копинговые стратегии поведения. 

Изучение психологических защит ассоциируют, прежде всего, с именем З. Фрейда и других представи-
телей глубинной психологии. Психологические защиты, согласно психоаналитической интерпретации, по-
зволяют человеку избегать осознанного выявления у себя непримиримых инстинктивных импульсов и вле-
чений, тем самым, сохраняя эго от состояния тревоги. К психологическим защитам относят специфические 
бессознательные процессы, способствующие сохранению интегративности и адаптивности личности. С такой 
точкой зрения в целом солидарны сторонники когнитивного, экзистенциального, гуманистического и других 
направлений психологии: общим в понимании психологических защит является то, что они ограждают сфе-
ру сознания от негативных, травмирующих переживаний и могут быть вызваны противоречивыми тенден-
циями в самой личности или рассогласованием информации внешнего мира с имеющимися у человека уста-
новками относительно себя и окружения [2; 3; 4; 9]. В отечественной психологии психологические защиты 
рассматриваются некоторыми авторами как функции самосознания. Так, В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев 
отмечают, что механизмы психологической защиты представляют собой «особого рода психическую актив-
ность, реализуемую в форме специфических приемов переработки информации, которая может предотвратить 
потерю самоуважения и избежать разрушения единства образа «Я» [8, с. 271]. А. А. Налчаджян отмечает, 
что механизмы психологической защиты необходимы для сохранения, усиления и обогащения положитель-
но оцениваемых аспектов самосознания [6].

По сравнению с психологическими защитами, которые функционируют преимущественно как бессоз-
нательные механизмы, совладание, или копинг-поведение, реализуется на уровне сознательности. Копинг-
поведение нацелено на активное преобразование ситуации и является вполне контролируемым [1; 5; 7; 11]. 
Копинги – это произвольные и сознательные действия. Копинг-поведение актуализируется при попытках 
совладания с превышающими личностные ресурсы требованиями или в стрессовой ситуации, когда человек 
в соответствии с контекстом происходящего дает ответную реакцию, выбрав определенную копинг-страте-
гию. Среди основных копинг-стратегий выделяют направленные на оценку, на проблему и на эмоции [12]. 
При копингах, ориентированных на оценку, человек может изменить свое мнение или отношение к ситуа-
ции; при направленности на проблему – стремится выяснить ее подоплеку; при направленности на эмоции 
– старается их контролировать, удерживать или управлять ими. Вариативность и частота использования раз-
личных копинг-стратегий может выступать критерием эффективности копинг-поведения [10]. В целом, ко-
пинги характеризуются когнитивными и поведенческими усилиями, направленными на минимизацию не-
гативных последствий жизненных обстоятельств и поддержание позитивной идентичности, позволяющими 
человеку быть адаптивным в меняющихся условиях мира.
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Защитно-совладающее поведение личности, таким образом, можно рассматривать как сложную дина-
мическую систему интрапсихических действий, исходящих из разноуровневых конструктов на континуу-
ме «бессознательное – сознание», обеспечивающих саморегуляцию личности в сложной для нее ситуации.

Методика исследования
Исследование проведено с помощью методик «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, 

Х. Р. Конте) и «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус и С. Фолкман). Для подсчета статистических 
данных использована компьютерная программа IBM SPSS Statistics 23.

Эмпирическое исследование было проведено на базе учреждений социального обслуживания Красно-
дарского края. В исследовании приняли участие 69 сотрудников учреждения, в возрасте от 20 до 69 лет. 

Анализ результатов
Рассмотрим результаты изучения психологических защит. Средневыборочные значения напряженно-

сти психологических защит у респондентов имеют следующие показатели (в баллах): «отрицание» (63,31), 
«вытеснение/подавление» (38,89), «регрессия» (47,31), «компенсация» (45,36), «проекция» (54,39), «заме-
щение» (34,13), «интеллектуализация» (67,03), «реактивное образование» (65,36). 

Выраженность психологической защиты «интеллектуализация» (67,03) говорит о тенденции респондентов 
к «умственному» разрешению возникающих проблем и трудных ситуаций, которая может вести к вытесне-
нию негативных переживаний и, тем самым, препятствовать потере самоуважения; исключенные из сознания 
чувства и желания могут компенсироваться, например, высшими социальными ценностями. Напряженность 
психологической защиты «реактивное образование» (65,36) может свидетельствовать о попытке предотвра-
щения нежелательных мыслей и чувств через стремление развития противоположных качеств, например, за-
ботливости и внимательности, посредством трансформации таких внутренних импульсов, как эмоциональ-
ное безразличие и холодность.   Психологическая защита по типу «отрицание» тоже достаточно выражена 
(63,31), что говорит о тенденции респондентов к отрицанию обстоятельств очевидной реальности и попыт-
ке отдалиться от фрустрирующих моментов, вызывающих тревогу. В том числе, респонденты склонны к иг-
норированию информации, способной привести к конфликту на стыке мотивов и личностных установок. 
Среди исследуемых типов психологических защит остальные (проекция, регрессия, компенсация, вытесне-
ние/подавление, замещение) у респондентов выражены менее, и, следовательно, интенсифицируются реже. 

Средневыборочные значения показателей выраженности копинг-стратегий у респондентов следующие 
(в баллах): «конфронтация» (45,81), «дистанцирование» (52,74), «самоконтроль» (61,56), «поиск социаль-
ной поддержки» (64,34), «принятие ответственности» (57,85), «бегство/избегание» (47,88), «планирование 
решения проблемы» (69,65), «положительная переоценка» (67,42).

Согласно результатам, наиболее выраженной копинговой стратегией у респондентов в ситуации прео-
доления трудностей является «планирование решения проблемы» (69,65), что свидетельствует об их кон-
структивном подходе к разным жизненным обстоятельствам. Вместе с тем могут иметь место чрезмерная 
рациональность, недостаточность эмоциональности, интуитивности и спонтанности как нежелательные про-
явления данного копинга. Предпочитаемым копингом является «положительная переоценка» (67,42), иначе, 
испытуемые ориентированы на философское осмысление сложившейся ситуации, стремятся к саморазвитию 
и внутренней психологической работе. Выраженный показатель по шкале «поиск социальной поддержки» 
(64,34) говорит об актуализированной потребности опрошенных обращаться за рекомендациями к экспер-
там и знакомым, об ориентации на взаимодействие с другими людьми в проблемных ситуациях. Достаточ-
но часто испытуемые прибегают к копинговой стратегии «самоконтроль» (61,56), которая характеризуется 
стремлением скрывать свои переживания и побуждения в связи с проблемной ситуацией, чрезмерной требо-
вательностью к себе, боязни самораскрытия, сверхконтролем за поведением. Другие копинг-стратегии, име-
ющиеся в арсенале респондентов (конфронтация, дистанцирование, принятие ответственности, бегство/из-
бегание), задействованы в меньшей мере.

С помощью корреляционного анализа были выявлены положительные связи между психологической за-
щитой «отрицание» и копингами «дистанцирование» (r = 0,256), «положительная переоценка» (r = 0,399); 
«регрессия» и шкалами «конфронтация» (r = 0,399), «поиск социальной поддержки» (r = 0,416), «бегство/
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избегание» (r = 0,395); «компенсация» и копингами «конфронтация» (r = 0,309), «самоконтроль» (r = 0,316), 
«поиск социальной поддержки» (r = 0,320), «бегство/избегание» (r = 0,346); «замещение» и копинговыми 
стратегиями «конфронтация» (r = 0,478), «поиск социальной поддержки» (r = 0,412), «принятие ответст-
венности» (r = 0,295), «бегство/избегание» (r = 0,510); «реактивное образование» и копингом «дистанциро-
вание» (r = 0,310).

Таким образом, при напряжении психологической защиты «отрицание» и, соответственно, внешне оче-
видном искажении восприятия происходящего, респонденты склонны дистанцироваться от решения про-
блемы и/или пытаться найти позитивные характеристики ситуации. При запуске психологической защиты 
«регрессия» и использовании простых поведенческих стереотипов в ответ на фрустрирующие факторы, ре-
спонденты упорно отстаивают свои позиции, ищут сторонников, избегают конструктивного решения проблем. 
Психологическая защита «компенсация», проявляющаяся как преодоление фрустрирующих обстоятельств 
повышением чувства самодостаточности в других сферах жизни, у опрошенных связана с противостояни-
ем трудной ситуации, обращением за помощью к другим и желанием уйти от активного изменения ситуа-
ции. При напряженности психологической защиты «замещение» происходит смещение негативных эмоций 
на более безопасный и доступный объект, при этом респонденты могут проявлять импульсивность и даже 
враждебность в поведении, излишнюю самокритичность, пытаться разрешить проблему с помощью привле-
чения социальных ресурсов либо игнорировать ее. Психологическая защита «реактивное образование», как 
трансформация внутренне неприемлемых импульсов в противоположные стремления, у респондентов корре-
лирует с проявлениями обесценивания, субъективного снижения значимости фрустрирующих сторон жизни.

Для выявления различий напряженности психологических защит и копинг-стратегий у респондентов 
с разным стажем профессиональной деятельности, общая выборка была разделена на респондентов со стажем 
до десяти лет (42 человека) и респондентов со стажем работы в данной сфере от десяти лет и выше (27 че-
ловек). Таким образом, в первую группу вошли респонденты на стадии адаптации и стабилизации в профес-
сии, во вторую – специалисты с большим профессиональным опытом. Достоверность статистических дан-
ных обеспечивалась применением t-критерия для проверки равенства средних значений в двух выборках.

В результате сравнительного анализа выявлено, что среди респондентов статистически значимо отлича-
ется выраженность психологической защиты «компенсация» (p ≤ 0,020) и копинговых стратегий: «самокон-
троль» (p ≤ 0,039), «принятие ответственности» (p ≤ 0,007), «планирование решения проблемы» (p ≤ 0,024).

Механизм психологической защиты по типу «компенсация» наиболее напряжен у респондентов первой 
группы, по сравнению со второй (средний балл – 50,00 и 38,15, соответственно). Респондентам со стажем 
профессиональной деятельности до десяти лет достоверно в большей мере свойственны попытки заменить 
свои реальные или воображаемые недостатки другими качествами, в том числе с помощью фантазий, либо 
присвоения достоинств и характеристик других людей.

У респондентов второй группы, по сравнению с первой группой, достоверно более выражены копинг-стра-
тегии «самоконтроль» (65,61 и 58,96 баллов, соответственно), «принятие ответственности (65,43 и 52,97 бал-
лов), «планирование решения проблемы» (74,90 и 66,28 баллов). Таким образом, респонденты со стажем 
работы от десяти лет и выше характеризуются высоким контролем поведения, стремлением скрывать свои пе-
реживания от окружающих людей, страхом самораскрытия, требовательностью к себе, сдерживанием эмоци-
ональных проявлений. Им более свойственно, по сравнению с опрошенными первой группы, чувство ответ-
ственности за происходящее, признание зависимости между собственными поступками и их последствиями; 
стремление анализировать ситуацию и варианты ее разрешения, планировать поведение, учитывать объек-
тивные обстоятельства, опыт и наличные ресурсы; переживание чувства вины и неудовлетворенность собой.

Выводы
Таким образом, выявлены общие и специфические характеристики защитно-копингового поведения 

у работников социального обслуживания. Общим для выборки является напряженность психологических 
защит по типу «интеллектуализация», «реактивное образование», «отрицание» и копинг-стратегий «плани-
рование решения проблемы», «положительная переоценка» и «поиск социальной поддержки». Специфиче-
ские отличия защитно-копингового поведения выражаются в том, что работники со стажем до десяти лет 
более склонны к компенсированному поведению, а работники со стажем от десяти лет и более – в большей 
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мере контролируют себя и свое поведение, ответственны и стремятся к рациональному разрешению труд-
ностей, адаптируясь к новому.

Результаты проведенного эмпирического исследования могут быть положены в основу более глубоко-
го изучения личности и механизмов поведения представителей социономических профессий в сложных си-
туациях. Представленные интерпретации могут быть полезными при расстановке кадров, в карьерном кон-
сультировании, в рамках дискурсов по профессиональной психологии. Перспективным может стать изучение 
специфичности психологических защит и копинг-стратегий как конструктов профессиональной идентично-
сти работников сферы социального обслуживания.
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