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Введение
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равновесие, претерпевает изменения вслед за цифровой трансформацией экономики. В современной России 
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появилось большое количество переводных работ, к исследованиям спроса и предложения на рынке труда при-
соединились отечественные ученые, управление персоналом стало рассматриваться как самостоятельное на-
учно-прикладное направление [3–7]. 

Спрос и предложение на рынке труда в современном мире формируются в интернет-пространстве, ак-
кумулируясь на сайтах множества кадровых агентств. Найти работника или работодателя стало значительно 
проще при условии владения методами размещения и поиска информации на интернет-ресурсах. Дополни-
тельно предлагаются услуги по правильному написанию резюме для соискателей и описанию вакансий для 
работодателей. Спрос порождает предложение – появились сайты-агрегаторы, которые собирают вакансии 
с других сайтов и предлагают их соискателям по запросам. Некоторые сайты совмещают функции по тру-
доустройству и агрегированию вакансий с других сайтов. 

В сложившихся условиях меняется роль и место специалистов по управлению персоналом, которые 
из просто консультантов для руководителей организаций превращаются в равноправных менеджеров на всех 
уровнях управления и бизнес-партнеров [8]. Требования к уровню компетенций HR-специалистов достаточ-
но быстро меняются, прогнозы усиливают необходимость овладения цифровыми компетенциями [9; 14; 16]. 
Текущие требования к компетенциям специалистов по управлению персоналом отражаются в вакансиях сай-
тов по трудоустройству.

Кадровые агентства российского интернет-пространства
Учитывая, что главной проблемой мировой экономики сегодня является безработица, в сети «Интер-

нет» (далее – Интернет) можно найти огромное количество сайтов по трудоустройству, фактически не име-
ющих государственных границ. В Рунете (части Интернета на территории России) безусловным лидером 
среди кадровых виртуальных агентств является HeadHunter (hh.ru), который и на мировом уровне имеет вы-
сокий рейтинг. 

По данным сайта SimilarWeb на 12 июля 2021 г. (сайт компании SimilarGroup), на котором публикуют-
ся рейтинги активности посетителей веб-сайтов всего мира, в разделе Job and Career>Job and Employment 
HeadHunter занимает пятое место, первые четыре места принадлежат сайтам: indeed.com, glassdor.com, jooble.
org и myworkdayjobs.com [18]. 

В Рунете HeadHunter является безусловным лидером среди сайтов по трудоустройству. По данным ин-
тернет-портала LiveInternet (сайт группы компаний «Клименко и Ко») на 12 июля 2021 г. топ-5 сайтов в раз-
деле «работа» включает: 

1.  HeadHunter Online Hiring Service (hh.ru) (82 % всех посетителей – из России); 
2.  Работа, вакансии, подбор персонала, резюме, поиск работы – SuperJob (superjob.ru) (92 % всех посе-

тителей – из России); 
3.  Зарплата.ру – Hearst Shkulev Digital (zarplata.ru) (97 % всех посетителей – из России); 
4.  Работа в Санкт-Петербурге (Spb.hh.ru) (94 % всех посетителей – из России); 
5.  Все вакансии России (GorodRabot.ru) (93 % всех посетителей – из России) [10].
Число просмотров сайта HeadHunter за первые шесть месяцев 2021 г. больше числа просмотров сайта 

его ближайшего конкурента SuperJob в среднем в 9,4 раза (рассчитано на основе данных [10]). 
На рисунке 1 представлен график, отражающий динамику числа посетителей сайтов-лидеров по трудо-

устройству за первые шесть месяцев 2021 г. [10]. Первые четыре сайта из указанного выше списка имеют 
открытую статистику, а GorodRabot является сайтом агрегатором и данные по сайту являются закрытыми, 
поэтому не отражены на рисунке.

По числу посетителей разрыв меньше, чем по числу просмотров, – в среднем число посетителей HeadHunter 
за первое полугодие 2021 г. в 5 раз выше, чем число посетителей SuperJob, но тенденция явного лидерства 
HeadHunter сохраняется. Общий тренд – возрастание активности на сайтах по трудоустройству в феврале и мар-
те с последующим снижением в апреле и мае и новым подъемом в июне 2021 г. выявляется для всех сайтов.

Явный отрыв HeadHunter от своих конкурентов позволяет предположить, что он достаточно репрезен-
тативно отражает ситуацию на российском рынке труда в целом. HeadHunter является лидером по количе-
ству просмотров и посетителей не только для России, но и для Москвы, что позволяет использовать его для 
оценки ситуации и на московском рынке труда [13].
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Вакансии соискателям на HeadHunter предлагаются по группам профессий, для каждой из которых дается 
число имеющихся вакансий, цифры обновляются в реальном режиме времени, но в целом на 12 июля 2021 г. 
для России там были представлены более 252 тыс. вакансий, из которых более 7 тыс. – в разделе «Управление 
персоналом, тренинги» [11]. При этом более половины из этих вакансий были вакансиями по управлению пер-
соналом в Москве (более 3,6 тыс). Это позволяет использовать вакансии по управлению персоналом в Москве 
на HeadHunter для анализа спроса на специалистов по управлению персоналом на московском рынке труда.

Анализ должностей, предлагаемых специалистам по управлению персоналом 
на московском рынке труда по вакансиям HeadHunter

Работодатель имеет право нанимать сотрудников на должности, наименование которым дает сам. Исклю-
чение – если должность подразумевает наличие у работника права на какие-либо льготы, например, досроч-
ного выхода на пенсию. В этом случае должность должна быть названа точно так, как она представлена 
в списке, имеющемся в соответствующем Постановлении Правительства Российской Федерации. 

Должности для специалистов по управлению персоналом в Москве, представленные на HeadHunter, 
звучат по-разному: HR-менеджер, HR-специалист, HR-директор, ведущий специалист отдела кадров, дирек-
тор по персоналу, дистанционный HR-рекрутер, менеджер по подбору (HR Generalist) и развитию персона-
ла, менеджер по подбору и адаптации персонала, менеджер по подбору персонала, менеджер по персоналу, 
начальник управления кадрового обеспечения, начальник кадровой службы, рекрутер, руководитель отдела 
кадров, руководитель отдела персонала, руководитель отдела подбора и адаптации персонала, руководитель 
службы персонала и т. д. Список не является исчерпывающим и требует предварительной обработки наи-
менований вакансий, предлагаемых в разделе «Управление персоналом» на HeadHunter. 

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) по на-
правлению подготовки «управление персоналом» (38.03.03 – бакалавриат и 38.04.03 – магистратура) вузам 
предписано выпускать специалистов, обладающих компетенциями, выбранными из профессиональных стан-
дартов следующих профессий: «специалист по управлению персоналом», «специалист по подбору персона-
ла (рекрутер)» [1; 2].

Профессиональные стандарты разрабатываются под руководством Министерства и социальной за-
щиты Российской Федерации (Минтруд России). В качестве разработчиков могут выступать объединения 
работодателей, работодатели, профессиональные сообщества, саморегулируемые и иные некоммерческие  

Источник: [10]

Рис. 1. Число посетителей сайтов по трудоустройству – лидеров Рунета, 2021 г.
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организации. Стандарты принимаются после проведения профессионально-общественного обсуждения. Это 
позволяет считать профессиональные стандарты значимым фактором формирования спроса на рынке труда.

Возможные наименования должностей, имеющиеся в профессиональном стандарте «Специалист по управ-
лению персоналом» (выборочно), и количество вакансий по ним на HeadHunter по состоянию на 15.07.2021 г., 
представлены в таблице 1. Уровни образования, соответствующие уровням квалификации: 5 – среднее про-
фессиональное образование, 6 – высшее образование (бакалавриат), 7 – высшее образование (магистратура). 

Таблица 1
Должности специалистов по управлению персоналом  

и количество вакансий по ним на HeadHunter

Наименование должности
Уровень 

квалифика-
ции

Число 
вакансий, 

предлагаемых
посетителю 
по запросу 

на hh.ru

Число найденных 
вакансий 

по API-запросу
(Knime Analytics 

Platform),
max = 100

Число 
разных 

названий 
должностей

по API-запросу
(Knime Analytics 

Platform)
Специалист по кадровому 
делопроизводству 5 1 032 100 49

Специалист по документационному 
обеспечению персонала 5 19 13 12

Специалист по персоналу 5, 6 4 716 100 55

Специалист по подбору персонала 6 4 986 100 58

Специалист по оценке и аттестации
персонала 6 ничего 

не найдено 29 27

Специалист по развитию карьеры 
персонала 6 4 48 45

Специалист по нормированию 
и оплате труда 6 ничего 

не найдено 5 5

Специалист по социальным программам 6 5 92 77

Директор по персоналу 7 416 100 53
Источники: [15; 17]

В таблице 1 представлено количество вакансий, которое предлагается посетителю, когда он в поиско-
вой строке hh.ru вводит соответствующее название должности. При этом могут быть предложены не толь-
ко вакансии, соответствующие запросу, но и далекие от него. 

Для более точного поиска разработчиками сайта дается доступ к базе данных посредством API (Application 
programming interface). Вид запроса и данные, которые по нему выдаются, также определяются разработчи-
ками сайта. API сайта hh.ru находится в открытом доступе [15]. Запросы можно делать, используя различ-
ное программное обеспечение. 

В данной работе для формирования API-запросов был использован свободно распространяемый в Интер-
нете программный продукт Knime Analytics Platform [17]. Максимальное количество вакансий, которое может 
быть получено по запросу к базе данных сайта HeadHunter – 100 (ограничение, поставленное разработчиками). 

По API-запросу на вакансии «специалист по персоналу» были найдены вакансии: «специалист по персона-
лу», «HR-менеджер», «специалист по кадрам», «главный специалист управления организации и мотивации тру-
да», «менеджер по персоналу», «специалист по подбору персонала», «ведущий менеджер по персоналу» и др. 

По запросу «специалист по нормированию и оплате труда» найдено 5 вакансий: «специалист по нормиро-
ванию и оплате труда», «ведущий специалист по нормированию и оплате труда» «ведущий специалист отдела 
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организации труда и мотивации», «ведущий специалист по компенсациям и льготам», «специалист по расче-
ту заработной платы» (это вакансия требует в большей степени бухгалтера, а не специалиста по нормирова-
нию и оплате труда). 

Необходимо отметить результат запроса на вакансии по должности «специалист по социальным програм-
ма». Полученный ответ содержал только две соответствующие вакансии: «специалист по социальным и кор-
поративным программам» и «менеджер социальных программ», остальные относились не только к разделу 
«управление персоналом» в целом, но и к далеким от запроса вакансиям: «специалист по сопровождению дого-
воров», «психиатр-нарколог», «специалист по безопасности», «smm-менеджер», «технический специалист» и др.

Характерно, что на запрос на сайте hh.ru на вакансии по должностям «специалист по оценке и аттеста-
ции персонала» и «специалист по нормированию и оплате труда» не было получено ни одной вакансии, тог-
да как на аналогичные API-запросы было получено соответственно 29 и 5 вакансий.

По API-запросу «директор по персоналу» 34 % вакансий не относились к числу руководящих (менеджер 
по персоналу, HR-менеджер, менеджер по подбору персонала и т. п.).

Анализ показал, что главная отличительная особенность спроса на московском рынке специалистов 
по управлению персоналом – многообразие предлагаемых должностей. Это может быть отражением совре-
менного состояния систем управления персоналом, которые находятся в процессе адаптации к меняющим-
ся условиям ведения хозяйственной деятельности.

Выборочное исследование вакансий для специалистов по управлению  
персоналом на московском рынке труда 

В качестве выборки для анализа спроса на специалистов по управлению персоналом на московском 
рынке труда использованы 250 вакансий, полученных по API-запросам к базе данных HeadHunter  (hh.ru): 
100 – по запросу «специалист по персоналу», 100 – по запросу «специалист по подбору персонала», 35 – 
по запросу «специалист по кадровому делопроизводству» и 15 – по запросу «директор по персоналу». Рас-
пределение количества запрашиваемых вакансий обусловлено данными таблицы 1.

По каждому запросу были получены разные вакансии в заданном количестве. Упорядочение идентифи-
кационных номеров вакансий после объединения результатов, полученных по четырем запросам, показало, 
что 18,8 % из них повторяются в выборке дважды, 2 % – трижды. Для получения выборки без повторяющих-
ся вакансий повторы были заменены новыми вакансиями. Повторные запросы на вакансии были сделаны че-
рез два дня после получения первой объединенной выборки. При этом замечено отсутствие принципиаль-
ных изменений в требованиях, предъявляемых к специалистам по управлению персоналом.

Анализ выборки показал, что между наименованием должности и обязанностями, которыми предстоит 
заниматься специалисту по управлению персоналом на работе, нет четкой зависимости. Так, например, ме-
неджерам по подбору персоналом, кроме непосредственно подбора персонала, предстоит заниматься ведени-
ем кадрового делопроизводства (по одним вакансиям), адаптацией персонала (по другим), развитием корпора-
тивной культуры (по третьим). Одна из вакансий «HR-директор» включает позицию «устраивать хакатоны», 
«директор по персоналу» в другой должен «оптимизировать организационную структуру предприятия». 

HR-директора, директора по персоналу, руководители департамента/отдела/службы персонала состави-
ли 4,8 % выборки, для сравнения – по запросу «директор по персоналу» получено 6 % вакансий. В целом 
от топ-менеджеров по управлению персоналом требуется разработка и реализация общей HR-стратегии ком-
пании, оптимизация подбора, найма, адаптации сотрудников, разработка и внедрение системы оценки пер-
сонала, системы оплаты труда на основе ключевых показателей эффективности KPI, одна из вакансий пред-
полагала формирование HR-бренда компании с дальнейшим его развитием, при этом 53 % всех вакансий для 
руководителей/директоров по персоналу содержат требование наличия опыта работы в аналогичной долж-
ности. Вакансии для HR-руководителей не содержат требований к наличию высшего образования, но ком-
петенции, которыми должен обладать соискатель, подразумевают это.

В выборке 12,8 % представляют собой вакансии для главных и ведущих специалистов по управлению пер-
соналом. Среди обязанностей, которые предстоит выполнять соискателю на рабочем месте (в порядке убы-
вания частоты встречаемости в текстах обозначенных вакансий) находятся: ведение кадрового делопроизвод-
ства (37,5 %); подбор персонала (37,5 %); поиск кандидатов на необходимые вакансии (28,13 %); адаптация 
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персонала (15,63 %); владение конкретной автоматизированной системой управления предприятия (15,63 %). 
Отдельные вакансии предполагают тестирование и оценку персонала, ведение аналитики HR-деятельности, 
ведение воинского учета, разработку и актуализацию должностной инструкции. В этой группе специалистов 
по управлению персоналом опыт требуется уже в 84,4 % вакансий, 71 % вакансий содержат требование к на-
личию высшего образования.

Большинство вакансий из анализируемой выборки (82,4 %) – на должности «HR-менеджер», «HR-специа-
лист», «менеджер по персоналу», «ассистент менеджера по персоналу» и т. п. В 49,03 % этих вакансий присут-
ствует обязанность заниматься подбором персонала, в 35,44 % – поиском, в 24,27 % – кадровым делопроизвод-
ством. Характерно, что в этих вакансиях появляется обязанность работы на телефоне (19,9 %), отсутствующая 
в вакансиях для топ-менеджеров по управлению персоналом, причем некоторые из таких вакансий содержат 
указание на то, что этому виду деятельности будет посвящено 80 % рабочего времени; 2,91 % вакансий требу-
ют владения программой «1С: Зарплата и управление персоналом (версии 8.2 или 8.3)»; 70 % эти вакансии со-
держат требования к опыту работы; в 34 % вакансий содержится требование к наличию высшего образования.

Распределение предлагаемой заработной платы в анализируемой выборке представлено на рисунке 2 
диа граммой «ящик с усами». Если в вакансии дано два значения зарплаты «From» и «To», то для построе-
ния диаграммы использовалось среднее арифметическое значение.

Границы «ящика с усами» – это первый (25 %) и третий (75 %) квартили упорядоченных значений зара-
ботной платы. Линия внутри ящика – медиана. Линии над и под ящиком представляют собой статистиче-
ские значимые границы выборки. Верхняя линия получается прибавлением к значению третьего квартиля 
полуторного межквартильного расстояния (разность значений третьего и первого квартиля), нижняя – вы-
читанием из первого квартиля полуторного межквартильного расстояния.

Медиана предлагаемой заработной платы для специалистов по управлению персоналом на москов-
ском рынке труда в июле 2021 г. составила 75 000 руб./мес., первый квартиль – 60 000 руб./мес., третий – 
95 890 руб./мес. Заработные платы выше 145 000 руб./мес. оценены как выбросы, не вписывающиеся в ста-
тистически значимые границы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) средненачисленная заработная 
плата в Москве в апреле 2021 г. составила 117 769 руб./мес. [12]. Это больше, чем средняя заработная плата 
по выборке, которая составила 82 861 руб./мес., однако мы можем отметить, что величина средненачислен-
ной зарплаты в Москве за апрель 2021 г. находится между третьим квартилем и верхней статически значи-
мой границей зарплаты, предлагаемой специалистам по управлению персоналом на московском рынке труда.

Составлено авторами по результатам исследования

Рис. 2. Диаграмма «Ящик с усами» предложений по зарплате на московском рынке труда  
для специалистов по управлению персоналом в июле 2021 г.
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Заключение
Конъюнктура современного рынка труда формируется в интернет-пространстве на сайтах по трудоу-

стройству. Одним из лидеров мирового уровня и безусловным лидером Рунета среди сайтов по трудоустрой-
ству является HeadHunter (hh.ru). Он был использован для анализа спроса на специалистов по управлению 
персоналом на московском рынке труда.

Известный специалист по командообразованию М. Белбин, отмечал, что российских менеджеров отли-
чает владение большим количество командных ролей, чем западных. Это отражается и в спросе на специа-
листов по управлению персоналом. Вакансий, требующих от соискателей владения только одной из множе-
ства функций по управлению персоналом (например, «специалист по нормированию и оплате труда») мало.

Описание вакансий часто содержит позиции, которые не имеют прямого отношения к специалистам 
по управлению персоналом. Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что вакансии, 
размещенные в Интернете для специалистов по управлению персоналом в Москве, не содержат исчерпыва-
ющий список обязанностей, которые предстоит выполнять соискателю на рабочем месте.

Значимым требованием к соискателям на должности по управлению персоналом является опыт рабо-
ты, который присутствует в 53 % вакансий для руководителей, 84,4 % вакансий для главных и ведущих спе-
циалистов и 70 % вакансий для специалистов и ассистентов. Требование к наличию высшего образования 
содержится в 37,6 % вакансий.

Медиана заработной платы на московском рынке труда, предлагаемой специалистам по управлению пер-
соналом, равна 75 000 руб./мес., среднее значение составляет 70,3 % от средненачисленной заработной пла-
ты в Москве по состоянию на апрель 2021 г.
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Введение

Управление рисками – процесс, направленный на снижение неопределенности мер, принимаемых по-
средством планирования, организации и контроля человеческого и финансового капиталов. Каждое дейст-
вие имеет равную реакцию, и когда принимается решение, полное неопределенности, организация в проекте 
идет на риск. Роль управления рисками заключается в том, чтобы гарантировать, что эти проектные вопро-
сы не причинят вреда в будущем, максимизируя все положительные моменты и в полной мере используя 
предоставляющиеся возможности. 
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Риски возникают в деятельности любой организации, независимо от ее направления, сроков существо-
вания на рынке, организационно-правовой формы и рода деятельности. Необходимо систематически анали-
зировать риски, контролировать и управлять ими.

Одна из основных целей при ведении бизнеса – получение прибыли. Для достижения поставленной 
цели необходимо контролировать величину затрат, а также рационально соотносить размер вкладываемых 
средств и ресурсов с итоговыми результатами. Однако рациональное соотношение ресурсов и итоговых ре-
зультатов – это не единственное, на что необходимо обратить внимание, немаловажную роль играет специ-
фика бизнеса, которая подвергается влиянию факторов внешней среды и несет с собой ряд определенных 
рисков, сказывающихся на эффективности деятельности организации. 

В основе системы управления рисками организации лежит баланс между снижением убытков от дея-
тельности организации и получение прибыли. Данной системе должно уделяться не меньше внимания, чем 
затратам, и она должна быть подчинена управленческой политике компании.

Активно воздействуя на риски, организация способна достичь экономии финансовых ресурсов и обе-
зопасить свое будущее.

Другие важные преимущества внедрения системы управления рисками включают:
 – формирование безопасной и защищенной среды функционирования для всех сотрудников и клиентов;
 – повышение стабильности бизнес-операций при одновременном снижении юридической ответственности;
 – обеспечение защиты от событий, причиняющих ущерб как организации, так и внешнему окружению;
 – защита сообщества задействованных людей и активов от возможного вреда;
 – обеспечение задачи нормирования страховых потребностей организации с целью экономии на избы-

точных премиях.
Преимуществом внедрения системы управления рисками в рамках организации является обеспечение 

экономической эффективности. Для выполнения этого требования руководство организации несет ответст-
венность за информирование о рисках, с которыми оно сталкивается, и надлежащее управление ими с тем, 
чтобы избежать последствий для их материализации.

Управление рисками необходимо, потому что организации сталкиваются с неопределенностью, и са-
мая большая задача руководства состоит в том, чтобы определить, какой уровень риска они готовы принять 
для достижения своей миссии, чтобы повысить ценность деятельности и достичь запланированных целей.

Существующая методическая база проектного риск-менеджмента
Общеметодические рекомендации по формированию механизма управления рисками проектов в финан-

совой части представлены в работе [6]. Автор предлогает разделить определенные риски между субъектами 
проектов и представить возможные инструменты эффективного управления ими. 

В статье [2] рассмотрены стратегические риски, оказывающие влияние на проектную деятельность. Вы-
полнена их систематизация и предложены рекомендации по управлению ими, оформленные в виде специаль-
ной программы, предусматривающей весь цикл работ от выявления риска до контроля исполнения разрабо-
танных мероприятий. В том числе присутствует упоминание организационной структуры для распределения 
обязанностей по управлению стратегическими рисками. Сделан вывод о вкладе данной программы в обес-
печение финансовой устойчивости проектной организации.

Всесторонне управление рисками проектов рассмотрено в [4; 7; 9]. Кроме традиционных подходов, пред-
ставлено описание современных методов исследования рисков – метода опционов и методов нечетких мно-
жеств, а также освещены организационные аспекты управления проектными рисками.

Проектная организация для привлечения клиентов зачастую вынуждена участвовать в тендерах. В ра-
боте [1] рассмотрены специфические тендерные риски, которые объединены в две группы: риск проигры-
ша торгов и риск будущих потерь. Особое внимание уделено моделированию ситуации срывов сроков про-
ектных работ и их возможной убыточности. Построенные модели позволяют определять стоимость и сроки 
исполнения проектов, сбалансированные с точки зрения принятых на себя рисков.

Существует общность проблем проектных организаций вне зависимости от сфер их деятельности. Результаты 
исследования, представленные в [8], указывают на осознанную российскими авиационными инжиниринговыми ком-
паниями необходимость наличия системы управления рисками для достижения поставленных стратегических целей. 
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Одним из самостоятельных направлений исследований в области управления рисками в проектной дея-
тельности является разработка методического обеспечения для оценки уровня зрелости риск-менеджмента 
в проектных организациях. Существует множество вариаций, среди которых – такие модели зрелости риск-
менеджмента, как RM Maturity Model на базе международного стандарта управления рисками ISO 31000, 
Management of Risk Maturity Model на основе лучших управленческих практик, оформленных в Management 
of Risk, Risk Maturity Model на базе концепции Enterprise Risk Management, а также Risk Management Maturity 
Model в развитие стандарта PMBOK [5]. Указанные модели позволяют сделать объективное заключение 
о культуре управления рисками в организации. 

В работе [3] особая роль в управлении рисками проектов отводится организационным аспектам. Орга-
низационная структура компании и тип проектного офиса выступают методологической основой для фор-
мирования системы управления рисками. 

В рамках исследования, представленного в [10], показано, что управление рисками в проектной деятельности 
способствует созданию дополнительной ценности и в конечном счете позволяет достичь поставленных целей. 

Теория и методы
В основу исследования положены международные стандарты по управлению рисками и проектной де-

ятельности, использованы специальные методы – экспертная оценка, факторный анализ, синтез. В допол-
нение применялся метод конкретизации, выраженный в подробном изучении вопроса организации управле-
ния рисками в проектной организации.

Анализ результатов
Система риск-менеджмента в проектной организации позволяет вывести уровень управления ею.
1.  Управление рисками может повысить производительность труда.
Независимо от того, в какой отрасли работает организация или какой продукт или услугу продает, всег-

да можно количественно в той или иной степени оценить свою производительность. Производительность 
всегда связана с процессом. Управление рисками позволяет взглянуть на процесс и найти способы улучшить 
способы выполнения работы в организации. Это не только поможет оптимизировать работу для повышения 
производительности, но и сделает рабочую среду более безопасной, поскольку будет снижен уровень риска.

2.  Управление рисками повышает прибыль.
Стратегии управления рисками – это не только поиск стороны, готовой принять на себя риск для умень-

шения затрат на управление рисками. Правильно внедренная система управления рисками должна действи-
тельно сэкономить деньги, потому что организация столкнется с меньшим количеством потерь и продемон-
стрирует лучшую эффективность. Это приведет к снижению операционных издержек и в конечном счете 
к увеличению прибыли.

3.  Сотрудники на всех иерархических уровнях организации могут извлечь выгоду из перспективного 
оппортунистического взгляда, который обеспечивают системы управления рисками.

Успешное внедрение системы управления рисками дает такие преимущества, как:
 – помощь сотрудникам организации в понимании и подготовке к риску;
 – помощь в разработке четких целей и задач в соответствии с бизнес-стратегией более высокого уровня;
 – содействие более обоснованному принятию решений;
 – культивирование корпоративной культуры постоянного совершенствования;
 – повышение доверия между организацией и ее заинтересованными сторонами;
 – поощрение инноваций и позитивных изменений внутри организации;
 – повышение показателя успешности внутри организации;
 – положительное влияние системы управления рисками усиливается в сочетании с автоматизацией.
Если учесть, что любая система управления рисками представляет собой серию повторяющихся задач (по-

скольку управление рисками по определению является повторяющимся процессом), преимущества автомати-
зации сразу становятся очевидными. Используя автоматизацию, можно сэкономить время и деньги, исключив 
из своего рабочего процесса утомительный ручной труд. Более того, фактически снижается риск процесса управ-
ления рисками, потому что меньше ручной работы означает меньше места для человеческих ошибок.
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По мнению авторов, на первом этапе управления риском крайне важно начать с четкого и точного оп-
ределения того, что мы хотим получить в итоге. Другими словами, необходимо составить очень подроб-
ный план, учитывающий личные представления о проекте, целях, масштабах и ожидаемых результатах. 
Таким образом, риски могут быть определены на каждом этапе проекта в момент его зарождения. Далее, 
для определения приоритетных рисков необходимо вовлекать не только свою команду, но и всех испол-
нителей проекта, некоторых представителей клиентов и, возможно, избранных поставщиков, которые мо-
гут интегрироваться в проект, объединить все проекты и выявить основные риски. 

Каждый выявленный риск следует записывать в реестр отслеживания рисков с последующим определением 
приоритетности уровня риска. После этого необходимо создать план управления рисками, чтобы зафиксировать 
негативные и позитивные последствия для проекта и какие действия будут использованы для их устранения. 
Далее, необходимо организовывать регулярные встречи для мониторинга рисков, пока проект продолжается. 
Кроме того, полезно поддерживать постоянную связь с командой на протяжении существования всего проекта. 
Прозрачность имеет решающее значение, поэтому каждый знает, что нужно искать во время работы в проекте.

На основании рассмотренных теоретических методов управления рисками и проведенных анализов рис-
ков деятельности ряда проектных организаций авторами выявлены следующие факторы риска, результатом 
которых могут быть негативные последствия:

 – неисполнение обязательств по контракту;
 – отказ от необходимости выполнения работ по контрактам со стороны заказчика;
 – отсутствие финансирования у заказчиков, перенос лимитов денежных средств, неосвоение или не-

полное освоение бюджетных средств;
 – пандемия COVID-19;
 – изменение государственной политики в области развития национальной экономики;
 – отсутствие исходных данных для выполнения проектных работ;
 – риск технических сбоев, например, при проведении торгов;
 – дефицит временного ресурса;
 – возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов;
 – признание договора, контракта недействительным;
 – срыв сроков сдачи работ субподрядными организациями;
 – недобросовестная конкуренция;
 – нарушение порядка проведения закупок;
 – недостаточный объем предоставленных заказчиком ресурсов для исполнения условий контракта.
Деятельность проектной организации является рисковой по нескольким нижеследующим причинам.
1.  Работа с государственным заказчиком в рамках государственных контрактов. Как правило, на эта-

пе заключения контракта организация получает минимальный пакет исходных данных для исполнения 
своих обязательств. В связи с этим возникает ряд трудностей, в первую очередь, это затягивание сроков 
в процессе получения недостающих данных и, как следствие, срыв общих сроков по контракту и штраф-
ные санкции. Второй момент, с которым можно столкнуться, – это неисполнение заказчиком своих обяза-
тельств по входу в экспертизу или непредоставление необходимых документов для него, задержка опла-
ты экспертных услуг или значительное изменение первоначальных данных и, как следствие, срыв сроков 
или расторжение контракта. Третий момент – исполнение проектной организацией своих обязательств, 
но неисполнение обязательств заказчиком по причине перераспределения лимитов или отсутствия необ-
ходимости в данном проекте.

2.  Оплата работ по контрактам выполняется по факту выполненных работ, реже по факту выполнения 
этапа работ, а также полностью отсутствует система авансовых платежей. 

3.  Деятельность в рамках российского законодательства о государственных закупках предполагает ог-
ромную ответственность и ряд обязательств исполнителя и вместе с тем практически полное отсутствие 
обязательств у заказчика.

4.  В процессе исполнения контракта всегда существует риск раскрытия обеспечительных инструментов – 
банковских гарантий.

5.  Отказ государственного заказчика от исполнения контракта.
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6.  Основное «средство» проектной организации – это человек, его опыт и знания. Нехватка квалифицированных 
специалистов, их болезнь и другие причины выбытия из рабочего процесса также сказываются на деятельности 
организации.

7.  Отсутствие национальных программ развития регионов приводит к отсутствию контрактов и, 
соответственно, деятельность проектных организаций замедляется.

Предпосылками для принятия решения о внедрении системы управления рисками являются:
 – отсутствие мотивированных обоснований причин невыполнения планов;
 – отсутствие готовых решений при возникновении проблем в организации, последствия которых при-

водят к потере прибыли; 
 – срывы сроков сдачи работ;
 – отсутствие резервов;
 – отсутствие единого информационного пространства, отражающего динамику деятельности организации;
 – систематические убытки;
 – увеличение факторов риска, за которыми необходимо наблюдать и вырабатывать тактику управления.
Эффективное управление и стабильное развитие в организации в настоящее время во многом зависят 

от наличия в организации службы по риск-менеджменту и наличия системы управления рисками. Система 
управления рисками – фундаментальная основа, контроль, проверка и оценка эффективности которой долж-
ны привлекать внимание руководителей организации. Внедрение системы управления рисками в организа-
ции позволит расширить возможности организации в части:

 – получения прибыли посредством ведения деятельности не только в рамках государственных заку-
пок, расширения возможных управляющих антирисковых воздействий, поскольку любой шаг, направленный 
на улучшения в организации, будет рассмотрен, спрогнозирован и оценен;

 – представления о текущем состоянии деятельности в организации, его экономическом положении 
на рынке;

 – выявления взаимосвязи между прошлыми и будущими экономическими показателями, анализа их динамики.
Внедрение системы управления рисками в организации происходит во все сферы, отделы организации, 

затрагивая всю ее структуру, так как вводятся новые нормы, происходит обучение сотрудников, анализиру-
ются существующие риски и разрабатываются мероприятия по их минимизации. В связи с этим в организа-
ции происходят практически кардинальные изменения, так как появляется новая внутрифирменная культура.

В процессе выбора инструментов для управления рисками необходимо принимать во внимание следу-
ющие факторы:

 – последствия реализации рисков для текущей деятельности организации;
 – воздействие на риск без привлечения дополнительных средств;
 – воздействие на риск с учетом текущей деятельности организации (принимаемые решения не долж-

ны нести негативных последствий для текущей деятельности организации);
 – принимаемые решения в части воздействия на риск не должны оказывать существенного влияния 

на стратегию организации и должны осуществляться в ее рамках;
 – управление рисками должно вестись постоянно;
 – при анализе рисков необходимо принимать во внимание реальные факты и реальную информацию.
По мнению авторов, для того, чтобы внедрение системы управления рисками в организации было эф-

фективным, необходимо прислушиваться к мнению как потребителей, так и сотрудников организации. 

Выводы
1.  Эффективному управлению рисками в проектных организациях препятствует отсутствие взаимодей-

ствия между отделами в части выявления, определения и управления рисками. В организациях отсутствует 
система управления рисками, а также отсутствуют коммуникации для передачи информации о возможных 
возникающих у функциональных отделов рисков.

2.  Для построения эффективной системы управления рисками в организации необходимо активное 
участие и поддержка представителей руководства, так как при наличии в организации обособленного риск-
отдела, целью которого будет являться изучение рисков и все, что с ними связано, появится возможность 
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отслеживания процессов организации с точки зрения угроз, будут формироваться методики и инструмен-
ты по управлению рисками, а также будет сформирована картина, отражающая уровень развития системы 
управления рисками в организации.

3.  При выборе методов внедрения и развития системы управления рисками, наиболее эффективным для 
организации будет путь, в котором организация привлечет консультантов со стороны, однако и сама будет 
принимать участие, так как никто не знает внутренние процессы организации лучше, чем ее сотрудники.

Немаловажную роль в системе управлении рисками является культура управления рисками, которая от-
ражает, насколько сотрудники осведомлены и вовлечены в процесс управления рисками. 

Отсутствие в организации культуры управления рисками является проблемой при построении и раз-
витии системы управления рисками, потому как культура является стержнем для такой системы. В случае, 
когда организация нацелена на эффективное развитие системы управления рисками, крайне важно донести 
до каждого сотрудника ее ценность, поскольку каждый задействован в процессах деятельности организации. 

Для того, чтобы внедрить культуру управления рисками, необходимо в первую очередь определить клю-
чевые угрозы, затем распределить их по вероятности и ущербу от их проявления, далее разработать меро-
приятия по снижению последствий от выявленных рисков, формирующих данные угрозы.

Таким образом, для развития культуры управления рисками важно уделять должное внимание обучению 
сотрудников необходимыми навыкам, независимо от занимаемой ими должностной позиции.

На основании полученных выводов следует отметить, что в проектных организациях отсутствуют спе-
циалисты, осуществляющие контроль за рисками и, как следствие, отсутствует комплексная система управ-
ления рисками, которая позволила бы осуществлять мониторинг всех бизнес-процессов организации (эко-
номических, технических, нормативных, информационных и управленческих).

Как ранее было отмечено, для того, чтобы повысить эффективность и результат от внедрения системы управ-
ления рисками, недостаточно применения собственныхресурсов, необходимо: привлечение консультантов со сто-
роны; для эффективного принятия решений в рисковой среде; использование такого подхода, как CashFlow-at-
Risk, который включает комплекс мероприятий, позволяющих анализировать сделки, а также разрабатывать 
сценарии анализа, тестировать, учитывать и страховать риски, внедрять автоматизированные программы.
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Введение
Развитие экономики и общества (экономика 5.0), обострение конкуренции, появление новых технологий, 

рынков товаров и услуг, изменения предпочтений потребителей, сближение/конвергенция культур, вирусные 
пандемии – вот далеко неполный перечень вызовов, стоящих перед современными экономическими организа-
циями. Изменения экономических, социальных, институциональных, технологических факторов отражаются 
на экономической деятельности людей и их взаимодействии между собой на микро-, мезо- и макроуровнях, 
то есть в организациях, между организациями и между организациями и институтами. Одновременно совер-
шенствуются методы управления организациями, что приводит к изменению теории и практики управления. 
Во второй половине XX в. технократический/механистический подход в управлении организациями был вы-
теснен гуманистическим подходом, который делал акцент на роли человека в организации и сосредотачивал 
внимание на человеческом потенциале как факторе развития организаций. Развитие глобальной экономи-
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ки, сближение культур, взаимопроникновение ценностей из одной культуры в другую обусловило внимание 
к ценностям как основе организационной структуры и системы управления организациями. В то же время 
не уделялось достаточного внимания динамике ценностей экономической деятельности и ее взаимосвязи 
с развитием философского знания, отражающего «дух времени» или «структуру чувства» [4]. 

Проблема исследования заключается в исследовании взаимосвязи между развитием концепции ценност-
ного управления, идей постмодернизма и идей метамодернизма. Проблема исследования носит фундамен-
тальный характер и обладает научной новизной в силу того, что подобной постановки проблемы еще не было 
как в отечественной, так и зарубежной научной литературе. Цель исследования заключается в установле-
нии взаимосвязи между экономическими, технологическими и институциональными изменениями (эконо-
мика 5.0), с одной стороны, и изменениями в ценностях и ценностном управлении, с другой. Это позволит 
уточнить потенциал концепции ценностного управления в экономике 5.0 в контексте эпохи метамодернизма.

В настоящей статье авторы анализируют концепцию ценностного управления во взаимосвязи с перехо-
дом от постмодерна к метамодерну с целью выявления эвристического потенциала управления по ценно-
стям в контексте вызовов экономики 5.0.

Литературный обзор
Теория управления организациями эволюционировала вместе с изменением как самого объекта управ-

ления, так и его внешней среды под влиянием широкого спектра факторов, к которым относятся: техноло-
гические, экономические, институциональные, культурные и другие факторы. В теорию управления орга-
низациями внесли вклад как российские, так и зарубежные ученые: А. Богданов, Г. Клейнер, В. Афанасьев, 
Г. Минцберг, К. Бланшар, М. О’Коннор и др., сосредоточившие внимание на различных аспектах управле-
ния. А. Богданов в своей общей теории организации доказал, что законы организации распространяются 
на все ее элементы, объединенные структурными связями, а потому организация есть система, представля-
ющая собой, с одной стороны, комплекс отношений всех ее частей, а с другой – совокупность отношений 
самой организации с внешними системами (внешней средой) [3]. Предложенный Г. Клейнером системный 
подход предполагает рассмотрение организации как системы, состоящей из четырех элементов (объекта, 
процесса, проекта и среды), взаимодействующей с другими системами в социально-экономической системе 
мезо- и/или макроуровня [7]. В. Афанасьев разработал методы управления нелинейными неопределенны-
ми системами, применимыми в организациях и других управляемых системах [1]. Г. Минцберг уделил вни-
мание роли в управлении организациями сильных и слабых сигналов внешней и внутренней среды, в том 
числе сигналам не только со стороны рынка и рыночных контрагентов, но и институциональным, культур-
ным сигналам [8]. К. Бланшар, М. О’Коннор сосредоточили внимание на роли индивидуальных и корпора-
тивных ценностей в управлении организациями [2]. В целом во второй половине XX – начале XXI в. воз-
росло внимание к неэкономическим, нетехнологическим факторам в управлении организациями, тогда как 
еще в начале и даже середине XX в. доминировали технократические концепции управления организациями. 
Становление и развитие теории ценностного управления свидетельствует о том, что человеческий капитал 
и человеческий потенциал стали важными факторами организационной динамики, а эффективное управле-
ние ими – одной из важнейших задач современной экономической науки. В то же время теория ценностного 
управления не уделяет достаточного, на наш взгляд, внимания взаимосвязи ценностей организации с ценно-
стями постмодернизма и метамодернизма, хотя сама она сформировалась в эпоху постмодерна (вторая по-
ловина XX в.), и ее дальнейшая эволюция не может быть отделена от эпохи метамодерна (начало XXI в.).

Теория и методы
Исследование заявленной проблемы основано на общетеоретических методах и инструментах, таких 

как: метод анализа и синтеза, метод рациональной реконструкции науки, междисциплинарный подход, ин-
ституциональный метод, теория трансакционных издержек, историко-экономический метод.

Основные результаты
Ценностное управление (управление по ценностям / посредством ценностей) – концепция, пришедшая в кон-

це XX в. на смену концепции управления по целям, хотя последняя и сейчас успешно применяется в проектном 
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менеджменте. Исследования предпосылок перехода от управления по целям к управлению по ценностям показа-
ли, что существенную роль в этом переходе сыграли несколько групп факторов: технологические, экономические, 
институциональные изменения, а также изменения в «структуре чувства», то есть становление и развитие идей 
метамодернизма [4; 9; 10]. Под влиянием технологических изменений (цифровые технологии и т. п.) произошло 
насыщение базовых потребностей экономических агентов, выросли доходы населения, появились новые товары 
и услуги, изменилась структура коммуникаций, активизировалось взаимодействие и взаимопроникновение куль-
тур и обусловленных ими ценностей человеческого поведения (в широком смысле) и ценностей экономической 
деятельности (в узком смысле). Изменения в технологии обусловили изменения в экономических системах раз-
личных уровней: на уровне (организации) предприятия, на национальном и глобальном уровне. В организациях 
появились новые гибкие методы управления, такие как Agile, Scram и др. Насыщение потребностей на базовом 
уровне вызвало сначала их дифференциацию, а затем постоянную изменчивость. Целевая функция организации, 
а значит и управление по целям, стали постепенно утрачивать смысл как основной инструмент достижения стра-
тегических преимуществ организации. Развитие коммуникаций породило легкость движения между странами, 
культурами, институциональными системами, ценностными мирами. Таким образом, с одной стороны, техноло-
гические, экономические и институциональные изменения повлияли на восприятие человеком окружающей ре-
альности, то есть изменили его «структуру чувства», с другой стороны, новая «структура чувства» изменила эко-
номическое поведение человека, его потребительские предпочтения, отношения между людьми в организациях, 
отношение индивида и власти и др.

Развитие технологий и коммуникаций привело к тому, что изменения во всех сферах экономической и со-
циальной жизни стали происходить чаще и быстрее на всех уровнях социально-экономических систем. Бо-
лее быстрое распространение технологий и инноваций обострило конкуренцию во всех сферах и на всех рын-
ках. Движение к определенной, заранее сформулированной цели, утратило смысл, его вытеснила осцилляция 
как базовый принцип экономической и социальной жизни. На смену постмодернизму пришел метамодернизм. 
В экономическом смысле осцилляция означает, что полезный экономический эффект не является результатом 
реализации целевой функции экономического агента (индивида или организации), не является результатом до-
стижения цели. В соответствии с принципом осцилляции полезный результат является следствием постоянно-
го движения между различными и даже прямо противоположными целями, а сами цели превращаются в сред-
ство достижения полезного результата, например, роста прибыли компании, роста стоимости компании и т. п. 

Управление по ценностям – концепция, сформировавшаяся под влиянием постмодернистской идеи ре-
лятивизма истины, практической реализацией которой на уровне организации и является признание того, 
что у каждой организации могут свои собственные миссия и ценности [9]. Однако постмодернистское раз-
нообразие организационных ценностей, вытекающее из ценностного релятивизма, предполагало следова-
ние всех сотрудников организации избранным ценностям. Конкуренция организаций в рыночной среде оз-
начала конкуренцию ценностей организации, а значит, ценности могли быть причиной успеха или неуспеха 
организации. Деление ценностей на более или менее прогрессивные с точки зрения социально-экономиче-
ского и технологического прогресса породило дискуссию о ценностях самовыражения и традиционных цен-
ностях как факторах, способствующих или препятствующих прогрессу [6]. Сама формулировка «ценности 
самовыражения» является, по существу, метамодернистской, что подтверждается противопоставлением цен-
ностей самовыражения традиционным ценностям. По мнению Р. Инглхарта и К. Вельцеля приверженность 
ценностям самовыражения является залогом развития и прогресса, а следование традиционным ценностям 
обусловливает принятие консервативных решений людьми, организациями, политиками, а значит, препят-
ствует инновациям во всех сферах экономики и социума.

Метамодернизм идет дальше постмодернизма: от релятивизма истины к ее отрицанию. Чтобы ответить 
на вопрос, cледует ли из этого, что за релятивизмом ценностей должно последовать их отрицание, необходимо 
определить, какую роль играют ценности в самой организации и в ее отношениях с внешней средой, со всеми 
заинтересованными в ее деятельности лицами. Если ценностное управление – «практика ведения дел, кото-
рая мотивирует клиентов обращаться снова и снова, которая побуждает работников трудиться в полную силу 
изо дня в день, которая позволяет акционерам получать прибыли и гордиться своей компанией, которая по-
ощряет другие заинтересованные стороны поддерживать деловое сотрудничество с вами», то это значит, что 
работники, клиенты, акционеры и все заинтересованные лица разделяют ценности организации [2, с. 29–30].  
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Другими словами, ценности – внутренние регуляторы деятельности человека, представляющие для него су-
щественный эмоциональный интерес. Следование общим ценностям упрощает заключение и поддержание от-
ношенческих контрактов, сокращает издержки оппортунистического поведения и контрактные издержки в це-
лом, а затраты на внедрение и поддержание ценностей сокращает трансакционные издержки всех видов на всех 
уровнях социально-экономической системы. Единственной проблемой остается тогда вероятность ценностно-
го конфликта при столкновении различных систем ценностей, поскольку релятивизм постмодернизма предпо-
лагает множественность ценностных систем. 

Осцилляция метамодернизма, на наш взгляд, неизбежно отразится и на ценностях. Возникает во-
прос, как осцилляция ценностей отразится на мотивации клиентов, работников, акционеров и других за-
интересованных лиц. Можно предположить, что она повлечет рост трансакционных издержек для самой 
организации и ее контрагентов, тогда изменения в ценностях будут носить дискретный характер: пока 
выгоды от их изменения будут превышать издержки, связанные с этими изменениями. Базовыми ценно-
стями человека являются свобода, безопасность и справедливость, но они же являются относительны-
ми ценностями, поскольку свобода одного человека может означать несвободу другого и т. д. [5]. Можно 
ли решить эту проблему на основе цифровых технологий в экономиках 4.0 и 5.0? Решение этой пробле-
мы предлагает Н. Винер, определивший свободу как возможность полного раскрытия своего врожденно-
го человеческого потенциала, а равенство – как тождественность условий для любых субъектов, незави-
симо от их социального и имущественного статуса  [5]. Тогда безопасность и справедливость являются 
следствием принципов свободы и равенства, реализованных на основе принципа индивидуализма, в соот-
ветствии с которым любые формы неиндивидуальных интересов/ценностей сводятся к индивидуальным.

Таким образом, «структура чувства» метамодернизма неизбежно порождает осцилляцию ценностей, 
которая, с одной стороны, является следствием развития технологий и коммуникаций, а с другой – их драй-
вером. Развитие цифровых технологий и коммуникаций на их основе породило осцилляцию ценностей, 
поскольку снизило транзакционные издержки знакомства с различными системами ценностей как в вирту-
альном, так и в реальном пространстве. Система образования знакомит человека с различными ценностями 
и предоставляет ему возможность выбора для наибольшего раскрытия его потенциала [11; 12]. Виртуаль-
ная среда также сокращает издержки перехода от одних ценностей к другим как для отдельного индивида, 
так и для групп людей. Современные социально-экономические системы различных уровней постоянно 
находятся в состоянии динамического неравновесия и наименее затратными инструментами управления 
такими системами стали подталкивание (nudge) и нарративы (вирусные истории), дополняющие друг дру-
га. Переход от экономики 4.0 к экономике 5.0 еще больше снизит издержки управления по ценностям по-
средством подталкивания и нарративов. 

Заключение
В ходе исследования ценностного управления и его перспектив в экономике 5.0 сформулированы сле-

дующие выводы (исследовательские результаты): 
 – ценностное управление возникло как институциональный ответ на рост транзакционных издержек, 

связанных с управлением организациями в экономике постмодерна в условиях цифровизации (экономика 4.0); 
 – ценностное управление позволило сократить внутренние и внешние транзакционные издержки ор-

ганизации; 
 – вероятнее всего, ценностное управление будет эволюционировать под влиянием идей метамодерниз-

ма: от ценностного релятивизма к ценностной осцилляции; 
 – «подталкивание» и нарративы – инструменты-субституты, позволяющие снизить издержки управле-

ния по ценностям в экономике метамодерна (экономике 5.0); 
 – дальнейшее развитие теории ценностного управления возможно на основе совершенствования при-

кладного инструментария (nudge и нарративы).
Полученные исследовательские результаты в дальнейшем могут быть применены для совершенствова-

ния экономической теории организаций на основе системного ценностно-ориентированного подхода.
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ОФИС 4.0 – ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОФИСА, АКТУАЛЬНЫЕ В ЭПОХУ ПОСТКОВИДА
Аннотация. Эпидемия COVID-19 заставила большинство работодателей перевести сотрудни-
ков на дистанционный формат, а после снятия ограничений многие компании сохранили этот 
режим. Поэтому сегодня актуально обсуждение вопроса, сохранятся ли в будущем гибридный 
или онлайн-формат как устоявшиеся формы делового взаимодействия между людьми. Цель ис-
следования – определить основные проблемы в корпоративном управлении, возникшие в период 
вынужденного перевода части персонала на дистанционный формат работы, и показать воз-
можности их решения с помощью цифровых инструментов. Слаженность работы в коллек-
тиве влияет не столько на производительность каждого из сотрудников, сколько на формиро-
вание общего видения ситуации, качество постановки и решения задач, наличие неформальных 
коммуникаций и устойчивость горизонтальных связей, на поддержку и адаптацию новых чле-
нов команды. Для обоснования выбора гибридного офиса применены экспертные оценки и метод 
анализа иерархий. В статье приведен перечень инструментов, обеспечивающих работу гибрид-
ного офиса, сформулированы их преимущества и перспективы развития. На примере внедре-
ния системы биометрии в банке показана возможность оценки эффективности подобных ре-
шений с помощью методики расчета стоимости жизненного цикла (Total Cost of Ownership)
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mat, and after the restrictions were lifted, many companies retained this regime. Therefore, an ur-
gent topic today is the discussion of the question of whether the hybrid or online format will remain 
as established forms of interaction between people. The purpose of the study is to identify the main 
problems in corporate governance that arose during the forced transfer of some of the personnel 
to a remote work format and to show the possibilities of their solution based on digital tools. Coor-
dination of work in a team affects not so much the productivity of each employee as the formation 
of a general vision of the situation, the quality of setting and solving problems, the presence of infor-
mal communications and the stability of horizontal ties, and the support and adaptation of new team 
members. To substantiate the choice of a hybrid office, expert assessments and the method of ana-
lysing hierarchies have been applied. The article provides a list of tools that ensure the operation 
of a hybrid office, formulates their advantages and development prospects. The possibility of assess-
ing the effectiveness of such decisions using the total cost of ownership methodology on the exam-
ple of introducing a biometrics system in a bank has been shown.
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Введение
Активное применение цифровых технологий, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной 

реальности, «умных систем» в таких ключевых областях, как здравоохранение, энергетика, промышленность, 
сельское хозяйство, финансы, образование и, тем более, телекоммуникации и информационные технологии 
(далее – ИТ) опосредованно повлияли на то, что люди стали «жить умнее, безопаснее и продуктивнее» [15]. 
Пандемия COVID-19, усилив тенденцию к переходу на телережим, привела к неизбежному всплеску исполь-
зования цифровых технологий [5; 20].

Компании все чаще стали экспериментировать с удаленной занятостью, оценив ее явные экономические 
преимущества [6; 7]. Новая реальность вскрыла проблемы с сохранением занятости, профессиональным вы-
горанием сотрудников, с адаптацией новичков, кроссфункциональным взаимодействием удаленных команд 
и с сохранением качества горизонтальных связей в организации [9; 16; 18].

Цель данного исследования – определить основные проблемы в корпоративном управлении, возник-
шие в период вынужденного перевода части персонала на удаленный формат работы, показать возможности 
их решения на основе цифровых инструментов. Информационную базу составили результаты опроса мне-
ний менеджеров организаций, проведенного авторами весной 2021 г., а также анализ результатов социоло-
гических опросов и успешных практик применения информационных систем российскими и зарубежными 
компаниями в период 2020–2021 гг. В работе использовались следующие методы исследований: системный 
анализ, сравнение, логическое обоснование, экспертные оценки и анализ иерархий.

Исследование мнения персонала организаций по вопросам организации работы 
в условиях удаленной работы

В рамках научного исследования авторами был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 
75 респондентов – представителей разных по масштабу и отраслевой принадлежности компаний более 
чем из 10 регионов России [10].

Треть участников опроса трудится в удаленном режиме уже год, 16,1 % – больше года, 38,7 % – от 2 ме-
сяцев до полугода. Многие респонденты отметили, что при переходе на удаленную работу в период панде-
мии основные трудности возникали из-за недостатка очных коммуникаций внутри организации: 43 % под-
черкнули, что им не хватило общения с коллегами, 15 % выделили отсутствие взаимопомощи по рабочим 
вопросам, 24 % испытали трудности при взаимодействии с клиентами. 

Пандемийный 2020 г. не застал большинство организаций врасплох, многие компании смогли оперативно 
перейти на удаленный формат работы. Этот факт подтвердило более 60 % опрошенных нами респондентов.

Больше 35 % компаний планируют осуществить частичный перевод своих работников на постоянный 
удаленный режим работы. Еще 34 % компаний будут более детально изучать такую возможность. Аналогич-
ные результаты получены в ходе опросов компаний JLL и CNews Analytics [11; 12]. Заметим также, что в на-
шем опросе 40 % специалистов и менеджеров проголосовали за гибкий график присутствия в офисе, 26,7 % 
ответили, что были бы не против, но не имеют такой возможности, 16,7 % уже переведены на этот формат, 
и только 15 % не согласны продолжать работу удаленно. 

При управлении удаленной командой большую роль играет слаженность работы членов коллектива и ка-
чество постановки рабочих задач, их промежуточная проверка и контроль выполнения. Однако 26 % респон-
дентов отметили, что при переходе на удаленный формат функционирования, они столкнулись с проблемами 
реализации внутренних процессов компании, 6 % указали на полное отсутствие условий для работы, в 5 % 
ответах отмечены сложности в управлении, когда руководители не смогли организовать работу команды из-
за неконкретных формулировок задач и распределения зон ответственности. Довольно серьезные трудности 
вызвало отсутствие необходимых умений и навыков работать в дистанционном режиме. Так, 10 % подчерк-
нули, что в их организациях понадобилось дополнительное обучение персонала.

Порядка половины опрошенных нами респондентов готовы перестраиваться и адаптироваться, если им будет 
оказана необходимая поддержка, 40,6 % отмечают, что для них не составляет никакого труда, и только 9,4 % гово-
рят, что для них это очень сложный процесс, и они не готовы к нему. Это означает, что современному руководите-
лю нужно включать эмпатию. Ему нужно знать, что происходит с сотрудником, в каких условиях он работает дома. 
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Стратегии и инновации  

Практика организации гибридного офиса на основе современных цифровых  
технологий

За последний год стала актуальной тема гибридной офисной модели, в которой объединены режим до-
машнего офиса и регулярные очные встречи сотрудников. Активно внедряют такую модель Росбанк, Вым-
пелКом, Ростелеком, Ingate, Mail.ru Group, Positive Technologies и др. Среди преимуществ гибридной офисной 
модели можно выделить: возможность найма персонала из любой точки земного шара, экономия офисного 
пространства, снижение издержек на проведение массовых мероприятий, а также плюсы, которые откры-
ваются для работающего из дома персонала – сокращение времени на дорогу в офис, уменьшение стрессо-
вых ситуаций, ненужных встреч, отвлекающих факторов в офисе. Как показал 2020 г., работа из дома мо-
жет стать более продуктивной. 

Метод анализа иерархии для выбора формата организации работы офиса
Несмотря на все «за» и «против», который руководитель услышит на семинарах, конференциях и встре-

чах, посвященных гибридной офисной модели, сделать выбор предстоит именно ему. Основой принятия 
решения в данном случае может стать собственная система предпочтений, стратегия компании, напри-
мер, нацеленная на рост числа квалифицированных замотивированных кадров. Руководитель может взять 
на вооружение математический инструментарий [1]. Метод экспертных оценок позволит определить состав 
критериев выбора [1; 3]. Метод анализа иерархий (далее – МАИ) логически продолжает тему экспертно-
го оценивания, но дает возможность изучить альтернативы одному эксперту – лицу, принимающему реше-
ние (далее – ЛПР). С одной стороны, результат получается субъективный, в отличие от методов получения 
групповой экспертной оценки, с другой стороны, МАИ дает руководителю хороший способ размышления 
и подготовки суждения. 

Рассмотрим применение МАИ в решении данной исследовательской проблемы на примере. Для выбо-
ра формата организации работы офиса у ЛПР имеются возможные варианты решения: А – удаленный фор-
мат; В – гибридный формат; С – в офисе. Они должны удовлетворять соответствующим критериям: возмож-
ность осуществления контроля, сохранение корпоративной культуры, оказание взаимопомощи, обеспечение 
необходимого уровня работоспособности персонала, стоимости и квалификации работников. Цель – сохра-
нение кадрового потенциала на оптимальном уровне. Реализация метода парных сравнений выполняется 
через попарное сопоставление всех объектов, находящихся на одном уровне иерархии и оценку их значи-
мости относительно объекта, расположенного на предыдущем уровне иерархии и являющегося узлом для 
сравниваемых объектов [4; 8].

В таблице 1 представлен результат выбора наилучшей альтернативы на основе иерархического синтеза. 
Здесь показано, что гибридная модель офиса (вариант В) получила наивысший результат.

Таблица 1
Выбор наилучшей альтернативы на основе иерархического синтеза
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0,034 0,072 0,125 0,206 0,202 0,361

A – удаленная 0,11 0,09 0,10 0,12 0,61 0,11 0,213 3

B – гибридная 0,44 0,45 0,43 0,36 0,22 0,51 0,404 1

C – в офисе 0,44 0,45 0,47 0,52 0,17 0,38 0,383 2
Составлено авторами по материалам исследования
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Комфортная и безопасная офисная среда
Для обеспечения непрерывности бизнеса в 2020–2021 гг. многие компании существенно ускорили темпы 

своей цифровой трансформации, внедрили информационно-технологические (далее – ИТ) решения, на ко-
торые в обычных условиях долго бы еще не решились [18]. Большинство компаний смогли перейти на уда-
ленный режим работы менее чем за 2 недели. При этом наиболее используемыми ИТ-решениями были VPN, 
сервисы видеоконференций, мессенджеры, чат-боты. 

В условиях пандемии некоторые организации были вынуждены оперативно внедрять разные технологии 
обеспечения безопасной рабочей среды, востребованность которых скорее всего уже не уменьшится даже 
в эпоху пост-пандемии COVID-19. Например, компании используют такие системы, как:  iWorkSafe, Apple 
COVID-19, HealthCheck, ProtectWell [17]. Такие системы могут отслеживать больных работников и тех, ко-
торые предположительно контактировали с зараженным сотрудником. Это позволяет контролировать эпиде-
миологическую обстановку в компании. Кроме того, активно используются сверхточные тепловизоры, кото-
рые позволяют предотвратить распространение коронавируса. 

В цифровом офисе собираются данные о персонале с момента его входа и анализируется его цифровой след 
при всех его виртуальных (в компьютере) и физических (по офисному помещению) передвижениях на протяже-
нии всей его работы в данной компании (табл. 2). Конфигурация офисных помещений теперь может меняться 
в зависимости от сезона, возможно, с уменьшением плотности рабочих мест в зимние месяцы для улучшения 
здоровья сотрудников. Например, страховая компания Humana создала всплывающие наружные офисы в парт-
нерстве с местными парками, чтобы обеспечить более безопасные рабочие места во время COVID-19 [19]. 

Таблица 2
Технологии офиса 4.0

Выполняемые задачи Технологии и инструменты

Аналитика рабочего места Биометрические системы
Системы многофакторной аутентификации
Системы определения местоположения
Аналитика загрузки офисных пространств
Видеоаналитика поведения сотрудников и посетителей
Учет и аналитика рабочего времени

Исследования корпоративной культуры Наблюдение и интервью 
Сервис поведенческой аналитики 
Сервис анализа вовлеченности персонала 

Виртуальный офис Видео-конференц-зал
VR-переговорная
Видеочат, мессенджеры

Мобильность Сети WiFi высокой плотности
Системы бронирования рабочих мест и переговорных
Беспроводные системы для презентаций и совместной работы
Платформа унифицированных коммуникаций
Системы мобильного и удаленного доступа 

Отзывчивое рабочее пространство Персонализация настроек климата и освещения
Цифровые ассистенты и чат-боты
Системы протоколирования встреч и совещаний
Единая авторизация для всех офисных систем
Системы интегрированного управления

Технологии обеспечения безопасной рабочей среды Контроль передвижения и контактов работника
Идентификация заболевшего работника

Составлено авторами по материалам исследования 
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Информационные системы для удаленной и смешанной работы гибридного офиса
Работодатели и работники открыли для себя весь спектр возможностей, которые предоставляет виртуаль-

ная рабочая среда. В таблице 3 приведены некоторые новые популярные цифровые инструменты и сервисы, 
которые могут быть успешно применены для обеспечения эффективного функционирования гибридного офиса.

Таблица 3
Цифровые сервисы и технологии для работы гибридного офиса

Задача Технология, сервис

Администрирование проектов и проектной работы ProofHub, Jira, Basecamp, Podio, Assembla

Менеджер команд и управление задачами, работа в команде Confluence, Sandglaz, Glip, Taskworld, Trello, Wunderlist, 
Slack, HipChat, Flowdock, Squiggle, Github wiki, Harvest

Найм сотрудников и организация работы с ними, управ-
ление талантами 

Цифровые платформы поиска и работы с талантами 

Контроль соблюдения дистанций  Датчики отслеживания социального дистанцирования 

Контроль за самочувствием, обеспечение безопасной ра-
бочей среды

Приложения для оценки здоровья работника и отслежи-
вания контактов на рабочем месте, нейронет-технологии, 
SAP SuccessFactors, Yva.ai

Полувиртуальный офис, в т. ч. на основе VR/AR SpatialChat, Mootup, Minecraft, Virbela, Microsoft Mesh, 
MS Teems, Zoom, Discord, Telergram или Skype, MeetingVR, 
VSpatial, Varwin

Проведение онлайн-встреч GoToMeeting, Google Hangouts, Join.me, Kato, Асана, Zoom, 
MS Teams, Skype, Uber Conference

Онлайн опросы Mentimeter, Kahoot, Slido, Tellsy

Совместное создание схем, моделей  Miro, Gliffy, MindMap, GitHub

Составлено авторами по материалам исследования 

Поскольку все больше сотрудников принимают гибридную модель, руководителям нужно продолжать пе-
реосмысливать способы управления производительностью. Ключевой вопрос – возможно ли создавать равно 
комфортные условия для сотрудников, разных по складу характера и мироощущению, но одинаково ценных 
для компании? Для решения этих задач необходимо задействовать более сложные методы и инструменты. 

Многие специалисты уже сегодня готовы применять персонального робота-ассистента на работе, что-
бы сделать свой день более эффективным. Интеллектуальные боты и RPA (англ. Robotic Process Automation) 
приобретают особенную актуальность в случае сокращения штата, а также при найме новых работников [2]. 
Здесь чат-боты и RPA могут выступать в роли помощника для нового работника. 

Пандемия выявила важные недостатки в том, как компании ранее использовали цифровые инструмен-
ты. Некоторые люди чувствуют себя более вовлеченными, когда все остальные в команде также становятся 
удаленными [19]. С другой стороны, отмечено, что встречи, на которых одни участники физически присут-
ствуют вместе, а другие находятся на расстоянии, могут быть менее продуктивными, чем встречи, прово-
димые исключительно в одном месте, или полностью виртуальные. Поэтому компании начали переходить 
на работу в смешанной реальности и ищут альтернативу личному сотрудничеству, которая помогла бы со-
хранить общение, пусть даже через его имитацию. В качестве примеров можно привести VR-переговорные, 
а также специальное коллаборативное пространство Modum Lab в ПАО «Сбер» и ПАО «Газпром нефть» [13]. 
Игровое пространство Minecraft было успешно применено в Национальном исследовательском университе-
те «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) на удаленном обучении, а также для трансляции виртуального 
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спектакля в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова. Microsoft и Apple предлагают решения 
для общения и работы в смешанной реальности с помощью 3D-моделей аватаров, которые в перспективе 
будут заменены «голопортациями» реальных людей. 

Современные технологии могут позволить выявить назревающую проблему в психоэмоциональном со-
стоянии и уровень благополучия работника, например, через аналитику обратной связи, которая позволяет 
измерять опыт сотрудников по индикаторам благополучия, выгорания, вовлеченности и удовлетворенности. 
В области поведенческой аналитики ИТ-решения помогают проанализировать, какие технологии и сервисы 
используют сотрудники, в каких совещаниях участвуют, как предпочитают общаться. 

Оценка затрат на внедрение, владение и эксплуатацию технологий современного 
цифрового офиса

Для обеспечения условий работы с максимальной отдачей важно создать комфортные рабочее простран-
ство. Внедрение биометрической системы в банке, кроме решения задач обеспечения безопасности и лояль-
ности клиентов, прежде всего дает эффект в виде сокращения времени обслуживания клиента [21].

Приведем пример расчета совокупной оценки стоимости внедрения и владения биометрической системы 
в банке на основе методики определения стоимости жизненного цикла (англ. Total Cost of Ownership, TCO). 
Выбор и стоимость подобной системы в первую очередь зависит от предъявляемых к ней требований, осо-
бенностей разработки, внедрения и последующей поддержки ее функционирования. Например, затраты бан-
ка, входящего в топ-5 банков России, на внедрение биометрии по данным, представленным на портале госу-
дарственных закупок, составили 95 149 313,66 руб. [14].

В таблице 4 показан расчет затрат на операции до и после внедрения данной биометрической системы 
в соответствующий банк. Количество сотрудников банка, взаимодействующих с клиентами, рассчитано ис-
ходя из того, что в его структуру входит 313 операционных офисов, и в среднем в каждом из них трудят-
ся 5 работников фронт-офиса. Приведенные затраты после внедрения данной системы рассчитаны исходя 
из сокращения среднего времени обслуживании клиента на 2 минуты (1 минута на идентификацию и 1 ми-
нута на проверку по стоп-листам). Важно также отметить, что после внедрения данного решения появятся 
затраты на съем биометрии для формирования базы биометрических контрольных шаблонов. Ожидается, 
что около 15 % от общего количества посетителей банка однократно сдадут биометрические данные.

Таблица 4
Расчет затрат на процесс взаимодействия с клиентом в офисе банка

Параметр
Обслуживание клиента в офисе банка Прием 

биометриидо внедрения после внедрения

Трудоемкость, мин. 15 13 10

Средняя ставка сотрудника, руб./час 207,88 207,88 207,88

Частота выполнения, раз/мес. 640 640 96

Количество сотрудников, чел. 1 565 1 565 1 565

Затраты в год, руб. /год 624 622 800 541 339 760 62 462 280
Составлено авторами по материалам исследования

Взаимосвязь экономии времени в результате внедрения биометрической системы и экономии денеж-
ных средств подтверждается с помощью расчета стоимостных показателей эффективности, где C02 – затра-
ты на процесс взаимодействия с клиентом в офисе банка до внедрения; C12 – затраты на процесс съема би-
ометрии; C22 – затраты на процесс взаимодействия с клиентом после внедрения данной системы (табл. 5).
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Таблица 5
Расчет стоимостных показателей эффективности

Абсолютное 
снижение денежных 
затрат в год ΔС, руб.

Относительное 
снижение денежных 

затрат в год Kс

Индекс снижения 
денежных затрат Yс

Затраты в рублях 
на внедрение 

и эксплуатацию 
проекта Кп, руб.

Период 
окупаемости 
проекта Tок

ΔС = C02 – (C12+C22) Kс = ΔС/(C12+С22)∙100 % Yс = ΔС/(C12+С22) Кп Tок=Кn/ΔС

20 820 760 3,45 0,03 95 149 313,66 4,57
Составлено авторами по материалам исследования 

Вследствие сокращения затрат на взаимодействие с клиентами банка после внедрения биометрической 
системы, абсолютное снижение денежных затрат составляет 20 820 760 руб. в год. Исходя из данных расче-
тов, расходы на проект внедрения данного решения будут полностью покрыты за четыре года и семь месяцев. 
Стоит отметить, что эффективность от внедрения биометрических технологий во многом зависит от их ин-
теграции с другими решениями, используемых компанией. 

Заключение
Многие технологии цифрового офиса применялись в развитых с точки зрения информационно-технологиче-

ских компаниях и до вынужденного перехода на удаленный формат работы. А урок 2020 г. показал, что без циф-
ровых технологий компании будет очень трудно сохранить позицию на рынке. В условиях перевода части сотруд-
ников на гибкий график присутствия в офисе, цифровые технологии стали востребованы в еще большей степени. 

Авторами проведен онлайн-опрос персонала различных организаций, ведущих свою деятельность на терри-
тории России. Он позволил прояснить ситуацию по особенностям перехода на удаленный формат работы, про-
блемам, потребностям, как со стороны работников, так и со стороны руководства компании. Выделены основ-
ные проблемы, которые возникли в начальный период дистанционной работы, а также те, которые стали более 
очевидными по прошествии длительного применения удаленного режима. Среди них названы сокращение не-
формального общения, отсутствие условий для организации домашнего офиса, ошибки в управлении со сторо-
ны руководства. Такие проблемы характерны не только в российском офисном пространстве, но и во всем мире, 
что также показано в различных зарубежных отчетах и опросах. С помощью метода анализа иерархий показано, 
что именно гибридный формат оптимален для компаний, ценностью которых являются квалифицированные со-
трудники, которые показывают высокую работоспособность в созданных для них комфортных условиях труда. 

Для решения указанных выше проблем компании взяли на вооружение современные технологии и циф-
ровые сервисы. Сегодня разработчики программных продуктов и аппаратных средств представили решения 
для создания комфортной офисной среды, средства коммуникаций, в том числе с эффектом телеприсутствия 
с помощью VR/AR, системы оценки вовлеченности и ресурсного состояния персонала, управления произво-
дительностью. Авторами проведен анализ и сформирован список технологий и информационных систем, ко-
торые позволяют обеспечить полноценную работы гибридного офиса. Представлены те технологии, которые 
вошли в арсенал технического оснащения в условиях пандемии для обеспечения безопасной рабочей среды. 

Применена методика расчета стоимости жизненного цикла (Total Cost of Ownership) на примере внедре-
ния системы биометрии в банке с целью демонстрации возможных экономических эффектов от цифровиза-
ции компании с целью ее перехода на гибридный режим функционирования. 
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Введение
Сегодня в современных условиях компьютеризации производства и глобализации экономики динамич-

но формируется новый цифровой уклад. Осуществляется цифровизация экономических процессов и внедре-
ние инновационных технологий во все сферы деятельности. По этой причине возникают новые требования 
к конкурентным преимуществам организаций и результативным методам их управления [5]. 

В числе самых цифровизированных сфер, как в России, так и во всем мире, является транспортная ло-
гистика, цифровые технологии которой уже стали неотъемлемой частью этой отрасли. В условиях отсутст-
вия незамедлительного обмена информацией между перевозчиками, заказчиками и клиентами, отсутствия 
способности немедленного реагирования на спросы рынка, эффективное развитие и организация работы це-
пей поставок грузов невозможны без современных технологий. 
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Теоретическая и методологическая база данного исследования основана на понятиях цифровой эконо-
мики, цифровой трансформации, цифровых технологий, что позволяет обратиться к предметному полю ис-
следования – деятельности транспортной логистики в условиях цифровизации.

Постановка проблемы
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время цифровые технологии выступают 

главным элементом успеха и конкурентоспособности транспортных компаний, так как непосредственно влияют 
на качество и скорость предоставляемых услуг. Сформировавшиеся условия суровой конкуренции в процессе 
цифровизации отрасли привели к тому, что владельцы как больших, так и малых организаций ищут пути, ко-
торые ведут к надежному положению компаний на рынке и способствуют достижению целей этих компаний.

На показателях эффективности производственно-логистической деятельности, конкурентоспособности 
отдельных организаций, а также национальной экономики в целом отрицательно сказывается тот факт, что 
для экономики России по-прежнему присущ существенный абсолютный показатель и относительный уро-
вень транспортных затрат [3].

Ключевыми факторами, которые способствуют росту транспортных издержек в российских компаниях, 
выступают недостаточно эффективные управление и формирование внутренних логистических механизмов 
как на уровне отдельных организаций, так и в целом по стране. Указанные факторы обусловлены сущест-
венными расстояниями грузоперевозок и невысоким уровнем качества автомобильных дорог. К ним можно 
также отнести повышенную нацеленность на сырье, неравномерное распределение производительных сил, 
преобладание экспортоориентированности, моральное и технологическое устаревание средств транспорти-
ровки грузов по каналам распределения.

Теория и методы
Модернизация транспортной инфраструктуры, которая в последние годы проводилась в России, позво-

лила создать определенный задел для дальнейшего развития и удовлетворить спрос на грузоперевозки. Не-
государственный сектор занимает доминирующее положение с момента исполнения программы экономи-
ческих реформ. Частными компаниями сегодня на автомобильных транспортных средствах выполняется 
95,8 % грузоперевозок [1].

Разработка стратегических целей развития транспортно-логистической отрасли в сложившихся услови-
ях должна выполняться при всестороннем анализе текущего состояния и барьеров развития транспортной 
сферы, связанных с определяющими стратегическими тенденциями в логистике.

Государственная политика в области цифровых технологий транспортной логистики определена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, в соответствии с которым 
утверждена «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», которая подразуме-
вает инновационное развитие транспортно-логистической инфраструктуры (рис. 1). 

Цифровизация (диджитализация) представляет интерес для всех отраслей экономики, включая транспортную. 
В 2020 г., на фоне пандемии коронавирусной инфекции, которая обострила неопределенность и усилила 

массовые требования к нормам поведения в публичном пространстве, меняющееся социально-экономическое 
пространство все больше стало заявлять. Международная транспортно-логистическая отрасль в период пан-
демии COVID-19 оказалась одной из наиболее пострадавших сфер. В основании негативных последствий 
лежат различные составляющие, например, закрытие государственных границ, введение ограничений на пе-
редвижение людей и товаров, уменьшение спроса и покупательной способности. Комплекс таких факторов 
в рамках цифровизации отразился на всевозможных сторонах транспортно-логистической инфраструктуры, 
начиная с использования личного и общественного транспорта в городах, заканчивая осуществлением гру-
зоперевозок внутри стран и между ними. Тем не менее, цифровые технологии и диджитализация продолжа-
ют расширять свое совокупное влияние в рамках транспортной логистики, трансформируя элементы транс-
портно-логистической сферы [2].

В широком смысле процесс цифровизации обозначает трансформацию социально-экономической сфе-
ры с активным использованием инновационных технологий, направленных на обработку, создание и обмен 
информацией.
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Сегодня в рамках цифрововизации экономики существует множество цифровых технологий на рынке ло-
гистических услуг, которые позволяют добиться оптимизации издержек и повышении уровня логистического 
сервиса компании [6]. Инновационные процессы в логистике способствуют повышению эффективности грузо-
перевозок вследствие быстрого доступа к информации о клиентах и перевозчиках, товарах и услугах (рис. 2). 

Составлено автором по материалам исследования 

Рис. 2. Цифровые технологии логистических процессов 

Снижение до 2030 г. времени обработки партий грузов

Развитие современных логистических технологий

Полный переход на электронный документооборот

Оснащение транспортных, ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и др.

Источник: [1]
Рис. 1 Основные мероприятия инновационной стратегии развития транспортной отрасли

Интернет платформы АТИ, Multiroad.online и пр.

Спутниковые технологии для контроля транспортировки груза (ГЛОНАСС/GPS, 
система Адвантум)

WMS- системы для управления складом

Электронный обмен данными EDI

Робот-диспетчер и пр.

Сервисы для e-сommerce

Интернет вещей (IoT)

Мобильные приложения, позволяющие перевозчику подписывать заявки, 
участвовать в тендерах
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Цифровые технологии необходимы для сотрудничества с крупными клиентами, такими как «МЕТРО», 
«Пятерочка», «ЮНИЛЕВЕР», «Сельта», «Балтика» и др., которые выдвигают особые требования как к транс-
портным компаниям, так и к транспортным средствам. Следовательно, все транспортные компании, имею-
щие собственный автопарк либо экспедирующие привлеченный транспорт, и желающие при этом сотруд-
ничать с указанными клиентами, должны позаботиться о соблюдении всех условий и тщательном подборе 
транспортных средств, соответствующих требованиям конкретного клиента.

Сегодня 56 % всего объема грузовых перевозок и 8,6 % общего грузооборота приходятся на автомобильный 
транспорт. При этом удельный вес грузоперевозок, совершенных автомобильными транспортными средствами 
растет, демонстрируя тем самым повышение конкурентоспособности в транспортно-логистической сфере [1].

Отметим, что на рынок транспортных услуг выходят новоприбывшие игроки, выстраивающие деятель-
ность с помощью инновационных технологий. Указанный сегмент постоянно развивается, и если у транс-
портных компаний среднего звена не хватит финансовых ресурсов, чтобы внедрить цифровые технологии 
в организацию своих грузоперевозок, то в течение несколько лет они будут вынуждены покинуть рынок. 

Сегодня можно выделить ряд факторов, которые сдерживают цифровизацию транспортно-логистиче-
ской отрасли:

 – понимание транспортными компаниями необходимости изменений;
 – готовность транспортных компаний к изменениям;
 – финансовые возможности;
 – размер компании;
 – профессиональные кадры.
Таким образом, ключевыми составляющими убыточности и низкой рентабельности грузовых перевозок 

выступают устаревшие транспортные технологии, невысокая производительность труда, большие затраты 
на ремонтные работы, а также рост цен на топливо, запчасти. Трудности привлечения инвестиций в разви-
тие транспортной отрасли обусловлены невысоким инвестиционным потенциалом транспортно-логистиче-
ских организаций, затруднением с вовлечением долгосрочных заемных средств и неразвитостью частного 
и государственного партнерства. Сегодня объемы услуг, оказываемых транспортно-логистическими органи-
зациями, растут в результате увеличения использования существующих основных фондов. В этих условиях 
важной проблемой является низкий уровень конкурентоспособности отечественных компаний и неспособ-
ность конкурировать на мировом рынке.

Анализ результатов
В соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 г.», цифровая транс-

формация транспортно-логистического сектора подразумевает глобальное повышение эффективности транс-
портной сферы в результате внедрения инновационных технологий совместно с традиционными инструментами.

Инновационный вариант развития транспортной инфраструктуры предполагает повышение расходов 
на развитие транспортно-логистической сферы. В то же время такой вариант подразумевает гораздо более 
сложную модель управления развитием транспорта и связан с инвестированием в высокотехнологичные про-
екты (табл. 1, 2). Ключевые барьеры вызваны нехваткой компетентных, профессиональных кадров, а также 
неэффективным управлением.

Таблица 1
Объемы ресурсного обеспечения, необходимого для реализации  

транспортной стратегии РФ до 2030 г.

Показатель
Период

2010–2030 гг.
2010–

2012 гг.
2013–

2015 гг.
2016 – 

2018 гг.
2019 – 

2020 гг.
2021 – 

2030 гг.
Капитальные вложения по иннова-
ционному варианту, млрд руб. 4 647–5 422 117 192 323 333 3 681–4 457

Источник: [1]
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Возникает вопрос перехода от по большей части экстенсивной к интенсивной модели развития транс-
портно-логистической инфраструктуры с применением цифровых технологий, которые обеспечивают повы-
шение качества оказываемых услуг, и как следствие конкурентоспособности.

Таблица 2 
Анализ объема перевозок грузов за 2000–2030 гг.

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2024 г. 2030 г.

Общий объем грузоперево-
зок авто-мобильным тран-
спортом, млн тонн

5 878,0 6 685,0 5 236,4 7 139,7 8 822,3 10 247,6 12 594,1

Источник: [1]

Основная цель деятельности любой коммерческой компании, вне зависимости от отраслевой направлен-
ности и ее размера, заключается в максимизации прибыли, чего возможно достигнуть посредством увеличе-
ния объемов оказанных услуг или произведенной продукции, расширения рынка сбыта, повышения качества 
предоставляемых товаров, оказанных услуг и т. д. [4]. Однако для достижения указанных целей в современ-
ных условиях транспортной компании необходимо быть оснащенной всеми необходимыми цифровыми тех-
нологиями для конкурентного функционирования, а также для сотрудничества с ключевыми клиентами от-
расли. Логистические услуги – сложный и многофункциональный процесс, цифровые технологии в которых 
уже стали незаменимы, а от того, с какими клиентами сотрудничает транспортная компания, напрямую зави-
сит ее конкурентоспособность, репутация, а следовательно, и эффективность деятельности. Ни один здраво-
мыслящий клиент не воспользуется услугами сомнительной или малоизвестной фирмы, особенно если ему 
могут оказать услугу в известной, уважаемой компании. Прежде всего, конкурентоспособность создается 
выполнением взятых на себя обязательств: сроков и качеством транспортировки, хранения.

Рейтинговый анализ транспортных компаний в России на 2020 г. показывает способность компаний 
к своевременному реагированию на спросы рынка, эффективному управлению и умению удерживать свои 
конкурентные преимущества в современных условиях (табл. 3).

Таблица 3 
Рейтинг транспортных компаний на 2020 г.

Место 
в рейтинге

Наименование 
компании

Выручка,
тыс. руб.

Прибыль,
тыс. руб.

Рентабельность 
продаж, %

Запросов 
в поисковой 

системе «Яндекс» 

1 Деловые линии 48 000 000 2 500 000 5,00 8 324 000

2 СДЭК 9 500 000 184 000 2,00 51 504 000

3 ПЭК 24 800 000 13 100 0,05 8 315 000

4 DHL 15 000 000 2 100 000 14,00 2 147 000

5 DPD 14 000 000 416 000 3,00 4 969 000

6 Регион Групп 13 000 000 62 000 0,48 2 000

7 ITECO 15 000 000 79 000 1,00 356 000

8 Монополия 10 000 000 144 000 1,00 27 000

9 DB Schenker 7 400 000 5 700 0,10 63 000

10 GTD 5 600 000 113 000 2,00 2 262 000
Составлено автором по материалам исследования
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Лидирующую позицию занимает транспортная компания «Деловые линии», которая в последнее вре-
мя стремительно внедряет цифровые технологии. Во-первых, переход от отдельных решений к платфор-
менным, позволяет оптимизировать маршруты и влиять на скорость доставки. Одним из элементов плат-
формы концепция «физического интернета», первые наработки в области которого появились у компании 
«Деловые Линии» в 2017 г. 

Прежде всего, цифровая трансформация транспортно-логистической отрасли является стратегически-
управленческой задачей, стоящей перед мировым экономическим пространством. Сегодня разрабатываются 
новые эффективные методы управления. Одной из стратегических задач, стоящих перед логистикой, явля-
ется построение различных вариантов моделей функционирования мировых логистических систем. Можно 
выделить шесть групп факторов, влияющих на цифровизацию транспортно-логистической сферы:

 – цифровизация экономики (развитие новых моделей бизнеса с использованием цифровых техноло-
гий, создание и внедрение информационно-цифровых платформ);

 – внедрение новых технологий в бизнес процессы (например, технологии искусственного интеллек-
та, блокчейн-технологии и др.);

 – трансформация внутренних рынков (внедрение бизнесом элементов электронной коммерции);
 – внедрение цифровых технологий в коммерческие процессы (транспортно-складское оборудование). 
Активно использующиеся процессы роботизации в перспективе позволят увеличить мировой рынок дан-

ного сегмента к 2021 г. на 35 % [2]. 
Производители современных транспортных средств сейчас создают «умные» машины, подобные ком-

пьютерам, в которых водители могут получать информацию о характеристиках автомобиля от установленных 
датчиков. Использование «умных» двигателей помогает переключаться между разными источниками топлива 
в зависимости от условий эксплуатации. Программное обеспечение, установленное в транспортном средстве, 
позволяет автомобилю самостоятельно восстанавливаться, избегать аварий, находить и устранять неисправности.

Новейшие инновационные инструменты, используемые в транспортно-логистической инфраструктуре 
в условиях цифровой трансформации, помогают оптимизировать свои издержки, при этом сохранить каче-
ство выполняемой работы без увеличения стоимости [7].

Транспортно-логистическая инфраструктура начала расти вследствие организации мультимодальных 
транспортно-логистических центров, которые отвечают за обработку, хранение и распределение грузов. Та-
кие центры также предоставляют информационное и правовое сопровождение товарных потоков. Мульти-
модальные транспортные и логистические центры могут принимать и обрабатывать большие объемы про-
дукции. Благодаря активному внедрению цифровых технологий в транспортно-логистическую отрасль, 
поддерживается высокое качество продукции, сокращаются сроки доставки товара. В ближайшем будущем 
образ инновационного пространства будет определяться следующими составляющими:

 – мультимодальные грузоперевозки;
 – прямые смешанные пассажирские перевозки;
 – использование единых стандартов при управлении транспортной инфраструктурой в условиях циф-

ровизации;
 – безопасность транспортной логистики [2].

Заключение
На ценность и актуальность цифровой трансформации в области транспортной и логистической ин-

фраструктуры повлияло событие 2020 г. Экономические и социальные ограничения, вызванные пандеми-
ей, послужили своего рода толчком для перехода на инновационные модели управления, цифровые сер-
висы и платформы. Транспортная логистика в ближайшем будущем в связи с внедрением инновационных 
бизнес-моделей, цифровых платформ и сервисов будет представлять собой глобальную интеллектуаль-
ную систему, где информация станет определяющим звеном. В такой системе перемещение объектов бу-
дет контролироваться и управляться искусственным интеллектом, а решения, применяя алгоритмы и про-
граммное обеспечение, будет принимать искусственный интеллект. Таким образом, произойдет тотальная 
цифровизация транспортной отрасли.
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Введение

Развитие Хабаровского края в инновационной сфере сегодня определяется основными положениями 
Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 г. и ситуационными 
факторами, влияющими на его состояние и развитие [1]. Спецификой текущего этапа инновационного раз-
вития является то, что все стратегические аспекты, которые были озвучены на момент 2018 г., подверглись 
значительной корректировке из-за пандемии COVID-19 [6]. Пандемия стала генератором сдерживающих фак-
торов инновационного развития, и следовательно, реализация инновационной политики в регионе столкну-
лась с нескорыми ранее непрогнозируемыми проблемами. 
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При реализации региональной инновационной политики необходимо уделять особое внимание страте-
гическому подходу. Стратегический подход заключается, в первую очередь, в определении основных целей, 
которые необходимо достичь региону в рамках реализации инновационной политики, и выработке страте-
гических реакций, на возможные отклонения и угрозы [10; 12]. Кроме того, должны быть сформулированы 
стратегические приоритеты инновационного развития региона в разных сферах: экономической, социаль-
ной, технико-технологической и др. [15].

Таким образом, исследование формирования актуальных стратегических приоритетов реализации инно-
вационной политики в регионе на примере Хабаровского края является актуальными.

Литературный обзор
Проблемами реализации инновационной политики регионов, в том числе и в стратегическом аспекте, 

в последние двадцать лет занимались многие авторы, так как это направление является одним из приорите-
тов социально-экономической политики государства. Основные понятия, на которых базируется инновацион-
ная политика регионов, в том числе Хабаровского края, представлены в работах А. М. Алклычева, Н. З. Зо-
тикова, О. В. Сидоренко, В. Б. Халимендик [2; 9; 14; 16]. В указанных работах большое внимание уделяется 
понятию инновационного потенциала регионов, и в частности, Хабаровского края, а также тем аспектам ре-
гиональной инновационной политики, которые способствуют развитию этого потенциала. Кроме того, неко-
торые работы этого блока выделяют проблемы, с которыми сталкивается регион в процессе реализации ин-
новационной политики. При этом указанные работы не учитывают риска внезапного появления значимых 
для инновационного развития факторов, поэтому, в сложившихся условиях, очень актуальными являются 
вопросы выработки алгоритмов формирования стратегических реакций на внешние угрозы, возникновение 
которых нельзя спрогнозировать. 

Стратегические аспекты реализации инновационной политики регионов изучались Н. В. Лисовской, 
Н. А. Медушевским, М. И. Пикановым и др. [10; 11; 12]. В основном авторы указанных работ концентри-
руют свое внимание на оценку факторов внешней и внутренней среды, уделяя большое внимание процессу 
стратегического анализа региона, однако, при этом неисследованными остаются аспекты стратегического 
контроля и корректирующих действий, именно поэтому необходимо уделять внимание этим направлениям, 
повышающим в итоге эффективность реализации инновационной политики в регионах и дающие тем са-
мым стимул к их инновационному развитию.

Теория и методы
Кратко остановимся на фундаментальных понятиях и методологии проведенного исследования. Инно-

вационная политика представляет собой «часть социально-экономической политики, которая выражает от-
ношение государства к инновационной деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности 
органов государственной власти в области науки, техники и реализации достижений науки и техники» [7]. 
При этом региональная инновационная политика обладает определенной спецификой, которая прежде все-
го зависит от уровня развития региона и его социально-экономической направленности. 

В рамках данного исследования необходимо также определиться с пониманием такого термина, как ре-
гиональная инновационная стратегия. Региональная инновационная стратегия – это «совокупность стратеги-
ческих целей, ресурсов и новых технологий, c помощью которых они реализуются, а также систему управ-
ления, обеспечивающую достижение этих целей» [12].

В качестве основных методов в рамках исследования стратегических аспектов реализации инноваци-
онной политики в Хабаровском крае были использованы SWOT-анализ для оценки внешних угроз и воз-
можностей, сильных и слабых сторон региона, а также выработки стратегических реакций на проявление 
наиболее значимых неблагоприятных факторов, а для оценки наиболее важных направлений реализации ин-
новационной политики Хабаровского края в современных условиях был использован, так называемый, по-
лигон альтернатив в виде профиля инновационной политики Хабаровского края. Кроме того, был применен 
метод построения дерева целей для структуризации стратегических аспектов реализации инновационной 
политики Хабаровского края.
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Основные результаты
Для выявления наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на инновационную политику и ин-

новационную стратегию Хабаровского края, был проведен SWOT-анализ. Результат проведенного анализа 
представлен в таблице 1 в виде матрицы SWOT-анализа.

Таблица 1
Матрица SWOT-анализа для Хабаровского края 

Факторы внешней среды

Факторы внутренней среды

Силы
1. Технологические инновации на вы-
соком уровне 
2. Уровень качества инновационной 
продукции края соответствует ожи-
даниям целевого потребителя

Слабости
1. Высокий уровень издержек инноваци-
онных производств
2. Низкая норма прибыли в инновацион-
ных кластерах края

Возможности
1. Повышение совокупного уров-
ня инновационной активности ор-
ганизаций
2. Активное развитие цифровых тех-
нологий экономки, в том числе ин-
тернет-технологий.
3. Политика импортозамещения

1. Высокий уровень технологических 
инноваций и соответствие уровня ка-
чества инновационной продукции ожи-
даниям целевого потребителя позво-
ляют освоить возрастающий уровень 
инновационной активности организа-
ций, что увеличивает объемы валово-
го регионального продукта 
2. Те же самые факторы способству-
ют коммерциализации инновацион-
ных товаров в рамках политики им-
портозамещения

1. Повышение совокупного уровня инно-
вационной активности организаций, уве-
личивая объемы валового регионального 
продукта, будет сокращать долю посто-
янных издержек в общем их объеме, что 
обеспечит экономию на масштабе 
2. Увеличение объема продаж и доли ин-
новационных товаров с учетом уменьше-
ния совокупных издержек способствует 
росту нормы прибыли в инновационных 
кластерах края

Угрозы 
1. Общее снижение темпов роста эко-
номики из-за пандемии COVID-19
2. Уменьшение совокупных доходов 
населения Хабаровского края
3. Существенное сокращение оборо-
тов малого и среднего бизнеса

1. Применение инновационных тех-
нологий способствует привлечению 
потенциальных потребителей из дру-
гих регионов
2. Упор на качество инновационных 
товаров и гибкое регулирование цены 
способствует выравниванию спроса 
на региональном рынке

Введение наибольшей доли инновацион-
ных товаров, которые пользуются макси-
мальным спросом

Источники: [7, с. 295–299; 8, с. 277–280]

Как следует из SWOT-анализа, пандемия COVID-19 повлияла на инновационное развитие края двояко. 
С одной стороны, она породила такие угрозы, как общее снижение темпов роста экономики и существенное 
сокращение оборотов малого и среднего бизнеса. С другой стороны – создала условия для активного разви-
тия инноваций в сфере информационных технологий (далее – ИТ), однако указанные угрозы в свою очередь 
определили задержку в инновационном развитии региона (табл. 2). Поэтому необходимо сконцентрировать-
ся на инновациях в ИТ-сфере, чтобы повысить эффективность инновационной политики Хабаровского края.

Как следует из таблицы 2, инновационная активность региона в целом снизилась по сравнению с по-
казателями до пандемии COVID-19, при этом по второму показателю наблюдается постоянное снижение 
на протяжении всего изучаемого периода. Это говорит о том, что эффективность региональной инноваци-
онной политики в целом снижается и ее стратегические цели требуют корректировки. Для формирования 
релевантных стратегических приоритетов инновационной политики Хабаровского края необходимо опреде-
лить приоритеты его инновационной политики. В таблице 3 представлены экспертные оценки направлений 
инновационной политики, а также критерии, по которым они были оценены. 
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Таблица 2 
Динамика уровня инновационной активности организаций Хабаровского края в 2017–2020 гг.

Показатели инновационной активности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.*
Изменение, +/- 

2020 г. 
от 2017 г.

2020 г. 
от 2019 г.

Совокупный уровень инновационной активности 
организаций, % 8,6 13,3 14,5 11,2 2,6 –3,3

Удельный вес организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации, в общем числе органи-
заций, %

41 18,9 17,8 16,0 –25 –1,8

* Предварительные оценки аналитиков.

Источники: [7, с. 295–299; 8, с. 277–280; 12, с. 207]

Таблица 3 
Исходные данные для построения инновационного профиля Хабаровского края

Приоритеты инновацион-
ной политики Хабаровско-

го края

Критерии

Стоимость 
внедрения

Срок окупае-
мости

Предполагае-
мый эффект

Стратегиче-
ская значи-

мость

Социальная 
значимость

Технологические инновации 4 5 4 3 4
Экономические инновации 3 5 5 3 5
Социальные инновации 4 3 4 3 4

Образовательные инновации 3 3 3 4 4
Инновации в ИТ-сфере 4 3 2 4 3

Источники: [7, с. 295–299; 8, с. 277–280; 16, c. 45–58; 18, с. 1041]

На основе результатов таблицы 3 была проведена оценка уровня реализации инновационной полити-
ки Хабаровского края (рис. 1)

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Профиль инновационной политики Хабаровского края
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Как следует из рисунка 1, наибольшую площадь занимают направление «инновации в ИТ-сфере» и «эко-
номические инновации», следовательно, это ключевые факторы, способствующие инновационному разви-
тию Хабаровского края, на которых нужно сконцентрировать усилия для успешной реализации инноваци-
онной политики в сложившихся условиях.

Исходя из этого, построим дерево стратегических целей инновационного развития Хабаровского края (рис. 2). 

Выводы
В качестве ключевых стратегических приоритетов реализации инновационной политики в Хабаровском 

крае можно выделить следующие. В сфере экономических инноваций стратегические приоритеты должны 
концентрироваться на структурных трансформациях инновационных кластеров, повышения уровня эффектив-
ности и качественного развития технологических инноваций, обеспечения высокой конкурентоспособности 
инновационных товаров и услуг по цене и качеству как на внутреннем, так и внешнем рынках, обеспечения 
высокой динамики развития цифровой экономики в рамках региона. Вторым направлением инновационно-
го развития рассматриваемого региона является развитие инноваций в области информационных техноло-
гий, в том числе развитии цифровой инфраструктуры.
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Рис. 2. Дерево стратегических целей инновационного развития Хабаровского края 
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Аннотация. Цель исследования – изучение роли современных цифровых методов 
в продвижении музейных услуг с помощью веб-сайтов и социальных сетей. В каче-
стве информационной базы использовалcя сайт государственного музея-заповедни-
ка М. А. Шолохова и социальные сети, используемые музеем для продвижения своих 
услуг. Определены технологии, которые наиболее активно используются музеем, про-
анализирована эффективность использования основных инструментов привлечения 
аудитории, выявлены тенденции использования дистанционных технологий во вре-
мя пандемии COVID-19. Дан прогноз развития рынка музейных услуг с учетом новых 
онлайн-практик, обоснован ряд практических рекомендаций. Обозначены тенденции 
применения дистанционных и цифровых технологий в контексте повышения уров-
ня инновационности форматов оказания музейных услуг в посткарантинный период.
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Введение

Современное информационное общество предъявляет к учреждениям культуры новые требования. В усло-
виях повсеместной цифровизации использование инновационных технологий при организации деятельнос-
ти в сфере услуг является одним из наиболее эффективных подходов к продвижению музейного продукта 
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на рынок. Внедрение мультимедийных информационных систем, основанных на использовании сети «Ин-
тернет» (далее – Интернет), социальных сетей, позволяет музеям совершенствовать традиционный продукт 
и продвигать новый культурный опыт в результате привлечения потенциальных посетителей с помощью Все-
мирной Сети [16]. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в 2020–2021 гг., дистанционные технологии, 
как никогда ранее становятся актуальным инструментом взаимодействия учреждений сферы услуг со своей 
аудиторией [5]. Актуальность исследований и разработок новых форм и направлений использования циф-
ровых технологий в сфере музейных услуг вызвана тем, что участники рынка активно ищут различные спо-
собы привлечения посетителей [14]. 

Проблема позиционирования и продвижения музейных продуктов и услуг довольно актуальна как в Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом. Это связано с недостаточным изучением теоретико-методических ас-
пектов музейного маркетинга, что приводит к выбору неконкурентоспособных стратегий продвижения музей-
ных товаров и услуг, к разработке упрощенной, не отвечающей времени концепции интерфейса веб-сайта и, 
как следствие, недостаточной эффективности продвижения собственных культурных продуктов или услуг [2].

Проблемам применения маркетинга в музейной деятельности уделяется немало внимания в трудах как 
зарубежных (Ф. Котлер, М. Моква), так и российских исследователей (Т. В. Абанкина, Н. А. Никишина и др.), 
которые освещают и теоретические, и практические аспекты музейного маркетинга [1; 4; 14; 15]. При этом 
все чаще исследователи обращаются к изучению стратегий использования информационных технологий, 
оценке эффективности инструментов интернет-продвижения, анализу веб-сайтов и виртуальной аудитории 
музеев (О. А. Барма, А. Ю. Голубович, М. В. Рыгалова и др.) [2; 6].

Проведенное исследование основано на официальной информации государственного музея-заповедни-
ка М. Шолохова, аналитике его официального сайта и социальных сетей, в которых представлена информа-
ция о музее. В работе были использованы общенаучные методы и приемы исследования, такие как: анализ, 
синтез, анализ качественных показателей и статистических данных, симплекс-метод. 

В статье авторы акцентируют внимание на условиях, созданных новыми цифровыми и информационны-
ми технологиями для продвижения деятельности музеев. Новые технологии активно внедрялись в музейных 
учреждениях еще до пандемии, что продемонстрировали крупные российские и зарубежные музеи, приме-
няющие инновационные форматы взаимодействия с посетителями. Дополнительный мощный толчок к ис-
пользованию новых технологий дал кризисный период в сфере услуг, вызванный пандемией коронавируса, 
при этом многие музеи открыли свободный удаленный доступ ко многим своим артефактам и коллекциям. 

Результаты исследования
Преимущества и тенденции применения информационных технологий в музейной практике 
Всемирная глобальная сеть предоставляет музеям огромные возможности для информирования реальных 

и, что важно, потенциальных потребителей о своих продуктах и услугах посредством создания информацион-
ных материалов и их представления на веб-сайтах. Интернет-технологии дают возможность, с одной сторо-
ны, обмениваться профессиональной информацией (например, онлайн-конференции), позволяющей опреде-
лить свой ресурсный потенциал по сравнению с аналогичными учреждениями, с другой стороны, используя 
функциональные характеристики программного обеспечения, продавать свою продукцию через Интернет [2].

Основными тенденциями в использовании цифровых и дистанционных технологий крупнейшими му-
зеями мира являются:

 – активное использование современных форм коммуникаций. Здесь основную роль, по-прежнему, иг-
рают официальные сайты музеев, служащие основным источником информации о деятельности учрежде-
ния, благодаря которым музеи одновременно предоставляют широкие образовательные возможности, рекла-
мируют и реализуют свои услуги, а также могут формировать необходимый имидж в глазах потенциальных 
потребителей. Особая роль в этом процессе отводится социальным сетям, выступающим на сегодняшний 
день активным средством прямого взаимодействия с потенциальными посетителями, позволяющим привле-
кать внимание пользователей;

 – открытость данных. Многие музеи мира предоставили доступ к своим архивам, фото- и видеомате-
риалам, а некоторые на совершенно безвозмездной основе разрешили их использование с любыми, в том 
числе коммерческими целями;
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 – геймификация. Это относительно новый тренд в деятельности музеев, который за счет квестов, ин-
терактивных игр, викторин позволяет привлечь внимание к экспозициям;

 – интерактивность. Многие музеи устанавливают в залах различные интерактивные девайсы, такие как 
экраны, консоли, для лучшего освоения и вовлеченности посетителей в музейное пространство; 

 – технологии виртуальной и дополненной реальности. Это еще один способ доступа к ресурсам му-
зея, его экспозициям. Сайт музея позволяет совершать виртуальные путешествия по территории музея, со-
здавать собственные коллекции и рассматривать произведения искусства в мельчайших подробностях [3];

 – мобильные приложения. Одним из цифровых-инструментов, который активно используют сейчас 
уже многие музеи, – это собственные приложения для смартфонов. С их помощью можно изучать коллек-
ции и выставки музеев, использовать их в качестве навигатора, на их основе создаются аудиогиды, вирту-
альные экскурсии и даже игры, можно купить билет в музей;

 – 3D-печать и сканирование. С помощью данного инструмента можно воссоздать копии экспонатов, 
которые, в отличие от оригиналов, можно потрогать.

На сегодняшний день дистанционные технологии играют в жизни музеев ключевую роль, так как стан-
дартные, классические формы продвижения уже не в состоянии привлекать и поддерживать внимание ауди-
тории, особенно в период ковидных ограничений.

Анализ применения интернет-технологий музеем-заповедником М. А. Шолохова
Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова был выбран в качестве объекта исследования в связи 

с тем, что он широко известен в России и за рубежом как уникальный памятник русской культуры, истории ка-
зачества, донской природы [7]. Основными интернет-технологиями, которые использует музей для продвижения, 
являются: официальный сайт музея, группы и сообщества в социальных сетях: «Вконтакте», Instagram, Facebook, 
YouTube, также руководство музея активно взаимодействует с электронными средствами массовой информации.

Вся базовая информация о музее располагается на официальном сайте музея-заповедника М. А. Шолохо-
ва на двух языках (русском и английском). Структура веб-сайта музея представлена следующими разделами: 
«Шолохов», «Музей», «Объекты музея», «Шолоховский край», «Отдых на Дону», «Для детей». Кроме общей 
информации (история музея, контактные данные, режим работы, услуги музея, стоимость экскурсий и биле-
тов, описание состава фондов и экспозиций), имеется возможность онлайн-покупки билетов, а также элек-
тронная регистрация, для своевременного получения информации и возможности оставить отзыв или ком-
ментарий. Сайт регулярно обновляется, о чем свидетельствует раздел новостей с актуальной информацией. 

Нельзя обойти стороной вопросы навигации и дизайна. Дизайн сайта отвечает содержанию, имеет запо-
минающийся логотип музея, все страницы сайта выдержаны в одной цветовой гамме и соответствуют му-
зейной тематике. На сайте музея используется не более 4-х шрифтов на одной странице. Все фото- и видео-
изображения представлены в хорошем качестве. Однако интерфейс страниц сайта перегружен. На страницах 
представлен слишком большой объем информации. Расположение бокового меню практически в центре сай-
та мешает посетителю прочитать интересующую информацию в центральной части сайта, хотя именно в ней 
онлайн-посетитель проводит больше всего времени. Данное расположение портит всю визуальную часть 
сайта и рождает в посетителе желание искать информацию не на официальном сайте музея, а на сторонних 
ресурсах с более удобным интерфейсом.

Общая характеристика сайта государственного музея-заповедника М. А. Шолохова представлена  
в таблице 1.

Таблица 1
Основная характеристика сайта государственного музея-заповедника М. А. Шолохова

Критерий Характеристика

Title Tag Длина: 45 (Число символов)
(в идеале title должен содержать от 10 до 70 символов, включая пробелы)

Вставленные объекты Найдены вставленные объекты на странице (вставленные объекты вли-
яют на seo-оптимизацию сайта)

URL Длина: 9 символов
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Критерий Характеристика

Custom 404 Page Есть страница ошибок 404

Время загрузки 0,17 секунд

Скорость (ПК версия) 97/100 (быстрая)

Адаптивность для мобильных устройств Страница не оптимизирована под мобильные устройства
Качество мобильной оптимизации 20/100

Упоминания в соцсетях Недействительны ссылки социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram

Посещаемость сайта 66 000

 – в России
 – в мире

15 978
383 763

Количество ссылающихся доменов 420
Динамика входящих ссылок 476

Источник: [11]

Данные посещаемости сайта показывают, что максимальный спрос среди посетителей приходится на май 
с просадкой в осенне-зимний период. Несмотря на рост посещаемости (трафика) сайта, его постоянная ауди-
тория (ядро) не только не выросла, но перешла в стагнацию, доля ядра сайта и в мае 2020 г., и в мае 2021 г. 
составляет примерно 0,36 % (табл. 2).

Таблица 2
Посещаемость сайта государственного музея-заповедника М. А. Шолохова 

Дата Посетители
Среднесуточные 

посетители
Новые посетители

Среднесуточное 
ядро

Просмотры

Май 2020 7 373 292 6 947 27 25 724
Июнь 2020 3 616 156 3 243 31 15 492
Июль 2020 4 011 177 3 640 33 20 165
Август 2020 4 460 190 3 990 33 19 558
Сентябрь 2020 4 701 200 4 308 32 17 817
Октябрь 2020 3 856 155 3 529 30 14 459
Ноябрь 2020 3 739 158 3 44 22 14 154
Декабрь 2020 4 868 192 4 514 31 17 398
Январь 2021 4 520 173 3 904 24 16 839
Февраль 2021 5 526 248 5 177 37 20 312
Март 2021 7 176 291 6 701 47 27 591
Апрель 2021 8 663 356 8 096 45 31 247
Май 2021 10 916 454 10 132 41 38 827

Источник: [9]

Основными трафикогенераторами сайта являются поисковые системы (70 %) и прямые расходы (20 %) 
(рис. 1). Это означает, что данный сайт хорошо проработан в направлении поисковой оптимизации (англ. 
Search Engine Optimization, далее – SEO). Большой объем прямого трафика говорит о сильном бренде ор-
ганизации. 

Окончание табл. 1
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С помощью сервиса pr-cy.ru был проведен более подробный анализ сайта музея и составлена матрица 
SWOT-анализа (табл. 3).

Таблица 3
Матрица SWOT-анализа сайта государственного музея-заповедника М. А. Шолохова

Сильные стороны Слабые стороны

 – на сайте не используются дополнительные плаги-
ны (micromedia flash, Microsoft silverlight, Java), поэто-
му контент доступен максимальному числу пользовате-
лей Интернета;

 – ширина страницы не выходит за область просмотра, 
прокрутки по горизонтали нет;

 – присутствует популярность онлайн-пользователей сре-
ди социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники»

 – отсутствие метатэга viewport в коде страницы, из-за чего 
происходит неправильное масштабирование страницы сай-
та при просмотре в мобильных браузерах (неадаптивность);

 – наличие кода подключения javascript и css, блокирующе-
го отображение верхней части страницы

Возможности Угрозы

 – уменьшить время ответа сервера, желательно, чтобы 
это значение не превышало 200 мс; 

 – установить на сайт SSL-сертификат;
 – включить на сервере сжатие, это ускорит работу сайта;
 – настроить правильные заголовки сервера при запро-
се несуществующих страниц

 – отсутствие онлайн-посетителей из-за неадаптивности 
сайта для мобильных устройств, так как большая часть он-
лайн-пользователей РФ (48 %) выходит в Интернет через 
смартфоны

Источник: [8]

SWOT-анализ сайта позволяет сделать вывод, что самая большая проблема исследуемого сайта – его не-
адаптивность для мобильных устройств. Указанная проблема может повлечь за собой значительное умень-
шение онлайн-аудитории молодого возраста, которая привыкла использовать современные гаджеты. Сильной 
стороной сайта является продвижение в поисковых запросах «Яндекс» и Google – сайт музея можно найти 
как по прямому запросу, так и по ключевым фразам. Ключевые слова или фразы являются одним из главных 
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Источник: [9]
Рис. 1. Источники трафика сайта государственного музея-заповедника М. А. Шолохова
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аспектов качественной поисковой оптимизации сайта и составляют основу его семантического ядра. Основ-
ные ключевые слова сайта государственного музея-заповедника М. А. Шолохова и их видимость в поиско-
вых системах Яндекс и Google представлены в таблице 4.

Таблица 4
Ключевые слова официального сайта государственного музея-заповедника М. А. Шолохова  

и их видимость в поисковых системах (по состоянию на 30.05.2021) 

Яндекс Google
ключевые слова позиции показы ключевые слова позиции показы

Шолохов 3 1 139 Тихий Дон 92 3 644

Вешенская 7 136 Казачьи песни 77 2 432

Вешенская 6 133 Шолохов 4 1 139

Шолохов биография 4 93 Они сражались за Родину 62 1 010

Отдых на Дону 89 81 Жан-Поль Сартр 19 637

Вешенская станица 4 72 Конюшня 11 206

М А Шолохов 3 52 Михаил Шолохов 4 204

Станица Вешенская 3 47 Поднятая целина фильм 49 196

Сувенирная лавка 88 27 Олесь Гончар 31 184
Памятник Шолохову на Гоголев-
ском бульваре 29 24 Песни казаков 39 180

Источник: [8]

Согласно данным сервиса, основу семантического ядра сайта составляют слова, которые связаны непо-
средственно с именем М. А. Шолохова и его произведениями, при этом системы выдают примерно одинаковую 
позицию по запросу «Шолохов». Однако видимость сайта в поисковой системе Google выше, чем в Яндекс.

Интересно, что соцсети не являются приоритетным источником трафика (см. рис. 2). При этом в совре-
менной практике социальные сети являются одним из наиболее распространенных каналов продвижения. 
Поэтому целесообразно рассмотреть присутствие музея в тех сетях, которые позволяют размещать инфор-
мационный контент и доступны для скачивания в России. В ходе исследования мы проанализировали нали-
чие аккаунтов музея в каждой выбранной для анализа соцсети.

В качестве основных инструментов продвижения своих услуг государственный музей-заповедник 
М. А. Шолохова использует такие социальные сети, как «Вконтакте», Facebook, Instagram и YouTube. Деталь-
ный анализ работы сообщества в социальных сетях был проведен за период с 1 по 31 мая 2021 г. (табл. 5).

Таблица 5
Анализ деятельности сообщества государственного музея-заповедника М. А. Шолохова  

в социальных сетях за период с 1 по 31 мая 2021 г.
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2 258 2 3 1 0 326 0,008 0,089 1,449 0,066 0,000
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Instagram
1 268 82 939 54 59 19 579 2,861 1,012 4,319 0,903 0,057

Facebook
2 410 24 351 61 1 0,553 0,714 0,000 0,607 0,002 2 410

«Одноклассники»

6 339 84 2 405 221 264 1,471 0,543 0,000 0,452 0,050 6 339
Примечание: ER Day – daily engagement rate, коэффициент вовлеченности за день; ER Post – engagement rate by post, коэффициент 
вовлеченности публикации; ER View – engagement rate by views, коэффициент вовлеченности по просмотрам; LR – love rate, коэф-
фициент привлекательности; TR – talk rate, коэффициент коммуникабельности   

Источник: [10]

Данные таблицы 5 позволяют сделать вывод, что наибольшая вовлеченность подписчиков ER и при-
влекательность LR характерны для сети Instagram, аккаунт в которой демонстрирует значительный отрыв 
от остальных сообществ. Однако коэффициент коммуникабельности TR, который отражает вовлеченность 
аудитории в коммуникацию и количество комментариев, значительно выше на платформе «Одноклассники».

Аккаунт в социальной сети Instagram охватывает 1 268 подписчиков, посты выкладываются ежедневно, в сред-
нем по 2 поста в день. Ежедневно публикуются различные истории на тему выставок и событий в музее, а так-
же проводятся различные опросы для подписчиков. Основной контент постов – это информация о предстоящих 
выставках и событиях, помимо этого публикуются посты с информацией о жизни писателя М. А. Шолохова. 

Публикуемый контент в социальной сети Facebook абсолютно аналогичен контенту сети Instagram. Не-
смотря на то, что подписчиков на Facebook значительно больше (2 410 подписчика), активность по количе-
ству «лайков» и комментариев ниже, чем в сети Instagram. Каждый пост собирает по 10–15 «лайков» вне 
зависимости от предоставляемого контента. Из этого можно сделать вывод, что для основной целевой ауди-
тории социальная сеть Facebook не является главным источником информации о музее.

Сообщество государственного музея-заповедника М. А. Шолохова в социальной сети «Вконтакте» имеет 
2 258 подписчиков. Посты в данном сообществе выкладываются нечасто, в основном 2–3 раза в месяц. Ис-
ходя из анализа сообществ, можно сделать вывод, что в группе небольшое количество посетителей, низкий 
охват и малое количество новых пользователей. Сообщество не использует инструменты рекламы «ВКон-
такте» для активного продвижения музея и увеличения онлайн-посетителей.

В сети Twitter сообщество музея не обновляло свой контент с октября 2019 г.
Кроме того, музей М. А. Шолохова имеет свой канал на платформе YouTube и регулярно обновляет ви-

деоконтент, на канале всего 1 130 подписчиков. Для продвижения музея социальная сеть YouTube является 
очень перспективным инструментом, ведь при интересном и красочном контенте, данная платформа смо-
жет принести музею большое количество новых как онлайн-пользователей, так и реальных посетителей.

В условиях пандемии все музеи активизировали свое присутствие в Интернете. Отметим, что это в основ-
ном экскурсионные онлайн-мероприятия и в меньшей степени событийно-ориентированные проекты, посколь-
ку они имеют более сложный организационный компонент. Для посетителей «открытые онлайн-двери» музеев 
и других учреждений культуры дали одно очень важное преимущество: людям стали доступны те достоприме-
чательности и культурные мероприятия, которые в повседневной жизни будут «не по средствам многим» [17].

В своей онлайн-афише в период ограничений на офлайн-визиты государственный музей-заповедник 
М. А. Шолохова предлагал видеолекции («60 лет в любви и согласии» – о жизни М. А. и М. П. Шолоховых), 
виртуальные туры (виртуальная экскурсия по усадьбе М. А. Шолохова), онлайн-экскурсии («Дорогому Ми-
хаилу Александровичу...», «Конь казаку всего дороже»), мастер-классы («Дон музыкальный», «Снаряжение 

Окончание табл. 5
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казака на службу»), которые транслировались в социальных сетях. В широкий доступ выложены видеороли-
ки художественно-публицистических композиций музея, видеосюжеты музейных литературно-фольклорных 
и литературно-этнографических праздников. Среди специальных проектов, реализуемых музеем, – Всерос-
сийская литературная акция-чтения «Вместе с Шолоховым «Они сражались за Родину», в рамках которого 
115 известных представителей культуры, искусства, политики в онлайн-формате прочли главы романа «Они 
сражались за родину» в течение всего юбилейного 2020 г. Трансляция акции велась на страницах Государ-
ственного музея-заповедника М. А. Шолохова в социальных сетях. Однако после окончания карантина спе-
циальных предложений на сайте в режиме открытого доступа нет.

Резюмируя перечисленное выше, можно заключить, что в системе продвижения государственного му-
зея-заповедника М. А. Шолохова посредством всемирной глобальной сети был выявлен ряд проблем, кото-
рые мешают музею развиваться и увеличивать количество посетителей:

 – устаревший дизайн и неудобный интерфейс официального сайта;
 – однообразный контент в социальных сетях;
 – описания к публикациям в социальных сетях носят формальный характер, нет личной заинтересо-

ванности автора в описываемом, что неверно с точки зрения психологии маркетинга, так как они не вызы-
вают эмоционального отклика;

 – обновление материалов в разных социальных сетях происходит с разными временными промежутками;
 – не организована работа с комментариями посетителей, «ВКонтакте» комментарии отключены, в осталь-

ных соцсетях большинство комментариев оставлены без внимания, кампаний по стимулированию общения 
и обратной связи не проводится;

 – использование неэффективных хэштегов. В хэштегах к фотографиям использованы стандартные дан-
ные: название музея и/или выставки/мероприятия, регион, типовые слова «туризм» и «отдых». Отсутству-
ет попытка привлечь дополнительный поток трафика на страницу с помощью необычного позиционирова-
ния размещаемых снимков;

 – недостаточное использование возможностей продвижения в социальных сетях;
 – отсутствие четко разработанного комплексного плана продвижения.
Таким образом, на сегодня маркетинговые инструменты используются музеем недостаточно эффективно, 

требуется разработка стратегии продвижения услуг музея в виртуальном пространстве с использованием но-
вых цифровых технологий, которая систематизирует и улучшит работу музея с этими инструментами. В ос-
нове такой стратегии должно лежать продвижение бренда музея, как одного из особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации и использование всех возможных каналов коммуникации. 

Заключение
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования были проанализированы информацион-

ные ресурсы государственного музея-заповедника М. Шолохова. Авторы пришли к заключению, что сейчас му-
зей недостаточно качественно и широко представлен в цифровом пространстве, назрела острая необходимость 
в глобальных изменениях в этой области. Виртуальное пространство может стать одним из способов продвиже-
ния услуг музея с целью расширения доступа потребителей к экспозициям музея и информации о нем. Одной 
из основных задач в указанном направлении выступает совершенствование действующего сайта музея, а так-
же активное использование социальных сетей и различных платформ для работы в виртуальном пространст-
ве. Эти инструменты позволят обеспечить интернет-доступ пользователей к фондам музея со всего мира, ис-
пользовать новые современные формы сообщений (онлайн-трансляции, видеоканалы, блоги и т. д.).

Отметим, что возвращение к традиционным формам оказания услуг учреждениями культуры в по-
стпандемический период, по-прежнему, является приоритетной задачей. Конечно, дистанционные фор-
мы продолжат широко и активно использоваться музеями, но поскольку музеи потеряли значительную 
часть доходов во время пандемии, то по возвращении к нормальному функционированию многие подоб-
ные сервисы (виртуальные туры, онлайн-лекции и обучающие программы и т. д.) будут монетизированы 
музеями. Согласно исследованию, экскурсионные услуги останутся наиболее распространенными фор-
мами работы после пандемии, при этом планируется более широкое внедрение образовательных и тема-
тических маршрутов [12]. Важным элементом в работе музеев станут инновационные онлайн-форматы, 
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которые можно довольно легко монетизировать: игры, квесты, мастерские и т. д., которые можно реали-
зовать с помощью разнообразных цифровых технологий.
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Введение
Поиск новых инструментов модернизации деятельности, инновационного развития – настоящий вызов 

современности для прогрессивного социально-экономического развития. Так называемый «технологический 
прорыв», необходимый для российской экономики, неразрывно связан с инновационным потенциалом. Сов-
ременными инструментами, активно применяемыми в целях стимулирования инновационного развития, яв-
ляются промышленные и инновационные кластеры, технологические платформы, консорциумы, базирую-
щиеся на формировании технологических площадок, налаживании коммуникаций и гармонизации интересов 
участников экономической системы, объединении ресурсов, что ориентировано на достижение единой цели, 
заключающейся не только в максимизации монетизированного результата, но и выпуске конкурентоспособ-
ной продукции (или услуг). Интегративные формы взаимодействия, концептуально представляющие собой 
платформы для эффективного обмена знаниями, опытом, ресурсами, в России начали закрепляться в нача-
ле 2010-х гг. и привлекли внимание многих ученых. 

Исследованию инновационных кластеров и их роли в развитии экономики посвящены труды широкого 
круга ученых. Коллектив ученых под руководством И. М. Бортника исследует зависимость эффективности 
функционирования данного инструмента в рамках российской экономики от объемов поддержки и прихо-
дит к выводу, что последнее определяет уровень интеграции участников кластеров и экономический рост 
соответствующего субъекта Российской Федерации (далее – РФ) [6]. Внимание А. В. Бабкина сосредото-
чено на таких аспектах развития инновационных кластеров, как интеллектуальный капитал и цифрови-
зация, а именно – оценке цифрового потенциала кластера [3]. Идеи А. В. Бабкина развивает Н. С. Алек-
сеева, в диссертационном исследовании которой классифицированы и оценены типы интеллектуального 
капитала инновационных кластеров  (человеческий, структурный, командный, клиентский, стейкхолдер-
ский), а также раскрыта категория цифрового актива кластера  [1]. В работах А. Н. Дырдоновой рассма-
тривается кластерный подход к развитию нефтехимической промышленности, а именно – эффект отно-
сительно регионального развития, достигаемый в результате кластеризации [10]. Концептуальный подход 
П. А. Калинина, Ю. В. Вертаковой основан на свойстве пропульсивности, заключающемся в распростране-
нии силы экономического роста одного участника платформенных отношений на других, связанных с ним 
агентов [7; 12]. Особое внимание в научной литературе уделено методическому подходу к оценке эффек-
тивности инновационных кластеров. В частности, предложен методический подход к оценке эффективно-
сти кластеров на базе силы операционного рычага [9]; индекс эффективности от интеграции участников 
кластеров, интегральный организационно-экономический фактор, агрегирующий информационные, фи-
нансовые, производственные, инновационные, маркетинговые, интеграционные факторы [12].

Среди современных зарубежных ученых, уделяющих внимание исследованию инновационных класте-
ров, можно выделить Б. Блазини, Р. Данг, Т. Миншалла и Л. Мортару, которые исследуют специфику ком-
муникаций внутри кластера и выделяют 4 уровня коммуникационных взаимодействий: индивидуальный, 
организационный, кластерный и контекстный [18]; С. Тамбоси, Г. Гомес, М. Амаль выявили наличие зави-
симости инновационного развития участников кластера от принадлежности кластеру и способности к об-
учению [23]; А. Истрем, Х. Аспенберг, в чьей работе представлено исследование влияния регулирующих 
и координирующих мер органов управления кластера на кооперацию участников [24]; С. Мо, С. Хе и Л. Янг 
приходят к выводу, что инновационное развитие региона в значительной степени детерминировано уров-
нем развития кластеров, принадлежащих данному региону, и уровнем их специализации [21]; М. Д. Шакиб 
предлагает концептуальную модель развития кластеров, учитывающую такие факторы, как размеры кла-
стера, производственные мощности, взаимодействие кластера с контрагентами, рыночный механизм и др. 
и т. д. [22]. С позиции устойчивого развития региональных кластеров интерес представляют исследования 
в области поиска «зеленых» технологий по сокращению вредных выбросов, развития на основе возобнов-
ляемых источников энергии.

Сегодня российская экономика находится на этапе активного освоения такого инструмента, как научно-
технологические консорциумы, базирующиеся на тесном взаимодействии научно-образовательных органи-
заций и предприятий промышленности в рамках сквозной технологии [5; 8; 11; 15].
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Платформизация усилий на основе технологических альянсов в промышленности
Термин «платформизация» получил более широкое распространение с появлением цифровых технологий 

применяется в контексте цифровой трансформации предприятий [2]. С позиции сетевых взаимодействий этот 
термин применяется без уточнения дефиниции [16]. В связи с этим под платформизацией нами предложено 
понимать процесс объединения усилий (ресурсов, потенциала) и создания ценности заинтересованных в тех-
нологической модернизации представителей науки и промышленности при поддержке государства. Технологи-
ческие платформы, инновационные кластеры, консорциумы – форматы платформизации, результатом которой 
является повышение инновационной комплементарности экономических систем и технологический прорыв 
на основе открытой модели инноваций. Под последней подразумевается знаниевый фактор развития, прозрач-
ность информационной среды взаимодействия участников, взаимная финансовая поддержка и т. д. [4; 13]. 

Каждый формат кооперации характеризуется специфическими особенностями. Анализ практических 
аспектов развития промышленности и научных исследований [8; 11; 14; 15] способствовал выявлению от-
личительных характеристик, на основе чего построена модель платформизации институциональных взаимо-
действий, учитывающая различные актуальные форматы кооперации науки и промышленности вдоль векто-
ра технологической модернизации промышленности (рис. 1).

Специфика кластерного формата заключается в географической концентрации, емком отраслевом охва-
те, разнородном составе участников, охватывающем малые и средние предприятия и т. д. Технологические 
платформы отличаются равноправием участников (преимущественно крупных игроков), представляют собой 
коммуникационную площадку. Отличие консорциумов состоит в пропорциональном распределении рис ков 
и прибыли, что стимулирует игроков к кооперации и технологическому развитию.

Предложенная модель отражает разнообразие форматов взаимодействия участников инновационного 
развития, но концентрируются на ключевом принципе – создании альянса в разработке новых технологий, 
обеспечивающих прорыв в развитии промышленности, основанного на обмене знаниями, технологиями, ре-
сурсами по совместному созданию ценности.

В качестве поддержки платформы взаимодействия могут выступать информационные системы (так на-
зываемые цифровые платформы). Формирование производственных виртуальных корпораций способствует 
динамическому привлечению необходимых ресурсов. Инфраструктурный инструментарий таких виртуаль-
ных платформ охватывает облачные технологии, интернет вещей, аддитивное производство, «умные» про-
изводства и другие технологии.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Модель платформизации институциональных взаимодействий
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Позиционирование регионов РФ по уровню и темпам инновационного развития
Влияние интегративных взаимодействий на темпы модернизации промышленности возможно оценить 

посредством оценки инновационного развития систем в динамике. Однако во внутренней экономической си-
стеме наблюдается неравномерная технологическая модернизация регионов. В целях сравнительной оценки 
мезосистем на основе рейтинга, формируемого Ассоциацией инновационных регионов России, составлена 
матрица позиционирования субъектов РФ [17]. Критериями позиционирования отобраны значение индекса 
за 2018 г., на основе которого сформирован рейтинг (ось абсцисс), и коэффициент роста данного индекса 
в целом за период 2014–2018 гг. (ось ординат). В результате получено 4 квадранта, позволяющие сравнить 
динамику инновационного развития субъектов РФ (рис. 2).

1. Квадрант 1. Высокие значения обоих показателей демонстрируют лишь 8 регионов – Тюменская об-
ласть (позиция 73), Томская область (71), Республика Мордовия (55), Липецкая область (30), Тамбовская об-
ласть (69), Алтайский край (1), Краснодарский край (25), Архангельская область (3). Интенсивный прирост 
инновационной активности в совокупности с высоким рейтингом позволяют предположить, что данные ре-
гионы своевременно реализовали открывшиеся «технологические окна» возможностей.

2. В квадранте 2 сосредоточено лишь 2 региона – Чеченская Республика (79) и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (82), которые также в динамике за 4 года совершили резкий скачок в инновационном разви-
тии, но занимают невысокое положение в рейтинге с индексом, ниже уровня в 0,3. 

Источник: [17]

Рис. 2. Позиционирование субъектов Российской Федерации по уровню инновационного развития
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3. В квадранте 3 расположены регионы (30 субъектов РФ) с относительно стабильными темпами и вы-
соким уровнем инновационного развития. Наивысший рейтинг имеют Республика Татарстан (58) и города 
Санкт-Петербург (12) и Москва (11).

4. Квадрант 4 – наиболее «густой» – объединяет оставшиеся 43 региона, характеризуемые как стабиль-
ные слабые инноваторы. Наихудшие позиции демонстрирует Чукотский автономный округ (81).

Представленная матрица позволяет комплексно оценить не только статический уровень модернизации 
регионов, но и в динамике наблюдать темпы данной модернизации, что может быть учтено при разработке 
и уточнении стратегических программ развития на федеральном уровне.

Заключение
Таким образом, опираясь на эмпирические данные и результаты актуальных научных исследований, по-

лучен ряд результатов.
1) Уточнен понятийный аппарат и построена модель платформизации институциональных взаимодейст-

вий, учитывающая актуальные форматы кооперации науки и промышленности (кластеры, технологические 
платформы, консорциумы) вдоль вектора технологической модернизации промышленности и отличитель-
ные особенности данных форматов; модель базируется на формировании технологических альянсов в це-
лях обеспечения прорывного развития промышленности.

2) Представлена матрица позиционирования субъектов Российской Федерации, отражающая их распре-
деление по четырем квадрантам, что позволяет сравнить состояние и динамику инновационного развития 
регионов. Превалирующая доля последних сосредоточена в квадранте стабильных слабых инноваторов, что 
диктует необходимость выравнивания технологической модернизации мезосистем и может быть учтено при 
стратегическом планировании развития промышленности.

Полученные результаты исследования развивают методологический подход к управлению институци-
ональными взаимодействиями и могут быть учтены федеральными и региональными органами власти при 
формировании и уточнении программ развития промышленности в России.

Библиографический список

1.  Алексеева, Н. С. Организационно-экономический механизм управления интеллектуальным капиталом инновационно-про-
мышленного кластера в условиях цифровизации: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. – Санкт-Петербург, 2021. – 24 с.

2.  Аппазов, Д. А., Тымчук, Ю. А. Цифровая платформизация в условиях индустрии 4.0: неопределенность понятийного 
аппарата // Правовая парадигма. – 2020. – Т. 19, № 4. – С. 33–42.

3.  Бабкин, А. В., Ташенова, Л. В., Елисеев, Е. В. Цифровой потенциал системообразующего инновационно-активного про-
мышленного кластера: понятие, сущность, оценка // Экономика и управление. – 2020. – Т. 26, № 12 (182). – С. 1324–1334.

4.  Барсегян, Н. В. Открытые инновации как ресурс управления высокотехнологичными предприятиями // Вестник Белго-
родского университета кооперации, экономики и права. – 2018. – № 5. – С. 118–127.

5.  Боровков, А. И., Рождественский, О. И., Рябов, Ю. А., Корчевская, А. А., Хуторцова, А. Т. Центр компетенций нацио-
нальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого // Инновации. –2019. – № 11 (253). – С. 73–88.

6.  Бортник, И. М., Земцов, С. П., Иванова, О. В., Куценко, Е. С., Павлов, П. Н., Сорокина, А. В. Становление инновационных 
кластеров в России: итоги первых лет поддержки // Инновации. – 2015. – № 7 (201). – С. 26–36.

7.  Вертакова, Ю. В., Плотников, В. А. Типологизация подходов к формированию и развитию пропульсивных кластеров 
в экономике региона // Экономика и управление. – 2016. – № 3 (125). – С. 10–18.

8.  Витязь, П. А., Щербин, В. К. Институциональное развитие международной ассоциации академий наук: от научных сове-
тов к международным научно-технологическим консорциумам // Журнал Белорусского государственного университета. 
Социология. – 2020. – № 2. – С. 4–19.

9.  Дырдонова, А. Н., Андреева, Е. С., Фомин, Н. Ю. Методический подход к оценке эффективности деятельности предпри-
ятий промышленного кластера региона // Управление устойчивым развитием. – 2016. – № 5 (06). – С. 31–37.

10.  Дырдонова, А. Н. Эффекты формирования и развития территориального нефтехимического кластера Республики Та-
тарстан // Научное обозрение. – 2017. – № 14. – С. 93–95.



63

Стратегии и инновации  

11.  Евстафьева, Ю. В. К становлению научно-технологических консорциумов в российской экономике // Российский эко-
номический журнал. – 2019. – № 6. – С. 34–51.

12.  Калинин, П. А. Формирование инновационных отраслевых кластеров в регионе: автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05. – Воронеж, 2021. – 24 с.

13.  Кудрявцева, С. С., Карташов, К. В. Роль аддитивных производственных технологий в системе открытых инноваций // 
Управление устойчивым развитием. – 2019. – № 5 (24). – С. 24–29.

14.  Куценко, Е. С., Абашкин, В. Л., Фияксель, Э. А., Исланкина, Е. А. Десять лет кластерной политики в России: логика 
ведомственных подходов // Инновации. – 2017. – № 12 (230). – С. 46–58.

15.  Цыбуков, С. И., Козлова, С. П., Дынина, А. В., Орлова, Е. В., Пиликов, Н. А. Реализация инжиниринговых проектов 
на базе научно-производственного консорциума. пример проекта «Сани» – от идеи до изделия за четыре месяца // Ин-
новации. – 2018. – № 11 (241). – С. 3–7.

16.  Чуркина, Н. С., Степаненко, Д. А. Развитие сетевых структур: от внутренних рынков к платформизации // Стратегии 
бизнеса. – 2020. – Т. 8, № 8. – С. 219–222.

17.  Рейтинг инновационных регионов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.i-regions.org/reiting/
rejting-innovatsionnogo-razvitiya/ (дата обращения: 27.05.2021).

18.  Blasini, B., Dang, R. J., Minshall, T., Mortara, L. The role of communicators in innovation clusters // Strategy and Communication 
for Innovation: Integrative Perspectives on Innovation in the Digital Economy. – 2017. – Pp. 185–203. https://doi.org/10.1007/978-
3-030-19681-3_9

19.  Gersbach, H., Riekhof, M.-C. Permit markets, carbon prices and the creation of innovation clusters // Resource and Energy 
Economics. – 2021. – No. 65. – 101229.

20.  Hidayatno, A. A., Destyanto, A. R., Handoyo, B. A. Conceptualization of renewable energy-powered  industrial cluster 
development in Indonesia // Energy Procedia. – 2019. – V. 156. – Pp. 7–12. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2021.101229

21.  Mo, C., He, C., Yang, L. Structural characteristics of industrial clusters and regional innovation / C. Mo, // Economics Letters. – 
2020. – V. 188. – No. 3. – 109003. https://doi.org/ 10.1016/j.econlet.2020.109003

22.  Shakib, M. D. Using system dynamics to evaluate policies for industrial clusters development // Computers & Industrial 
Engineering. – 2020. – V. 147. – No. 5. – 106637. https://doi.org/ 10.1016/j.cie.2020.106637

23.  Tambosi, S. S. V., Gomes, G. Amal, M. Organisational learning capability and innovation: study on companies located 
in regional cluster // International Journal of Innovation Management. – 2020. – No. 24 (6). – 2050057.  https://doi.org/10.1142/
S1363919620500577

24.  Yström, A., Aspenberg, H. Open for innovation? Practices supporting collaboration in Swedish regional clusters // International 
Journal of Innovation Management. – 2017. – No. 21 (2). – 1740008. https://doi.org/ 10.1142/S1363919617400084

References

1.  Alekseeva N. S. Organizational and economic mechanism for managing the intellectual capital of an innovation and industrial 
cluster in the context of digitalization: Abstract of Dissertation of Candidate of Ecoonomic Sciences: 08.00.05, St. Petersburg, 
2021, 24 p. (In Russian).

2.  Appazov D. A., Tymchuk Yu. A. Digital platformization in the context of industry 4.0: the uncertainty of the conceptual frame-
work, Legal Concept, 2020, vol. 19, no. 4, pp. 33–42. (In Russian).

3.  Babkin A. V., Tashenova L. V., Eliseev E. V. Digital potential of a systemically important innovation-active industrial cluster: 
concept, essence, assessment, Eсonomis and Management, 2020, vol. 26, no. 12 (182), pp. 1324–1334. (In Russian).

4.  Barsegyan N. V. Open innovations as a management resource of high-tech enterprises, Herald of the Belgorod University of Co-
operation, Economics and Law, 2018, no. 5, pp. 118–127. (In Russian).

5.  Borovkov A. I., Rozhdestvenskii O. I., Ryabov Yu. A., Korchevskaya A. A., Khutortsova A. T. National technology initiative 
center for advanced manufacturing technologies of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Innovations, 2019, 
no. 11 (253), pp. 73–88. (In Russian).

6.  Bortnik I. M., Zemtsov S. P., Ivanova O. V., Kutsenko E. S., Pavlov P. N., Sorokina A. V. Formation of innovative clusters 
in Russia: results of the first years of support, Innovations,   2015, no. 7 (201), pp. 26–36. (In Russian).

7.  Vertakova Yu. V., Plotnikov V. A. Classification of approaches to the formation and development of propulsive clusters in regional 
economy, Economics and Management, 2016, no. 3 (125), pp. 10–18. (In Russian).



64

Вестник университета № 8, 2021

8.  Vityaz’ P. A., Shcherbin V. K. The institutional development of international association of academies of sciences: from scientific 
councils to international scientific-technological consortia, Journal of the Belorussian State University. Sociology, 2020, no. 2, 
pp. 4–19. (In Russian).

9.  Dyrdonova A. N., Andreeva E. S., Fomin N. Yu. Systematic approach to the assessment of business efficiency in cluster of in-
dustrial region, Managing Sustainable Development, 2016, no. 5 (06), pp. 31–37. (In Russian).

10.  Dyrdonova A. N. Effects of the formation and development of territorial petroleum-chemical cluster in the Republic of Tatarstan, 
Scientific Review, 2017, no. 14, pp. 93–95. (In Russian).

11.  Evstaf’eva Yu. V. Towards the formation of scientific and technological consortiums in the Russian economy, Russian Economic 
Journal, 2019, no. 6, pp. 34–51. (In Russian).

12.  Kalinin P. A. Formation of innovative industry clusters in the region: Abstract of Dissertation of Candidate of Economic Sciences: 
08.00.05, Voronezh, 2021, 24 p. (In Russian).

13.  Kudryavtseva S. S., Kartashov K. V. The role of additive manufacturing technologies in open innovation, Managing Sustainable 
Development, 2019, no. 5 (24), pp. 24–29. (In Russian).

14.   Kutsenko E. S., Abashkin V. L., Fiyaksel’ E. A., Islankina E. A. A decade of cluster policy in Russia: a comparative outlook, 
Innovations, 2017, no. 12 (230), pp. 46–58. (In Russian).

15.  Tsybukov S. I., Kozlova S. P., Dynina A. V., Orlova E. V., Pilikov N. A. Implementation of engineering projects on the basis 
of scientific production consortium. Example of project “Sledge” – from idea to product in four months, Innovations, 2018, 
no. 11 (241), pp. 3–7. (In Russian).

16.  Churkina N. S., Stepanenko D. A. Network structures development: from domestic markets to network platform, Business 
Strategies, 2020, vol. 8, no. 8, pp. 219–222. (In Russian).

17.  Ranking of Innovative Regions of Russia. Available at: https://www.i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya 
(accessed 27.05.2021).

18.  Blasini B., Dang R. J., Minshall T., Mortara L. The role of communicators in innovation clusters, Strategy and Communication 
for Innovation: Integrative Perspectives on Innovation in the Digital Economy, 2017, pp. 185–203. https://doi.org/10.1007/978-
3-030-19681-3_9

19.  Gersbach H., Riekhof  M.-C. Permit markets, carbon prices and the creation of innovation clusters, Resource and Energy Eco-
nomics, 2021, no. 65, 101229.   https://www.doi.org/10.1016/j.reseneeco.2021.101229

20.  Hidayatno A., Destyanto A. R., Handoyo B. A. A Conceptualization of renewable energy-powered industrial cluster development 
in Indonesia, Energy Procedia, 2019, vol. 156, pp. 7–12. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.074

21.  Mo C., He C., Yang L. Structural characteristics of industrial clusters and regional innovation, Economics Letters, 2020,  
vol. 188, 109003. https://www.doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109003

22.   Shakib M. D. Using system dynamics to evaluate policies for industrial clusters development, Computers & Industrial Engi-
neering, 2020, vol. 147, 106637. https://www.doi.org/10.1016/j.cie.2020.106637

23.  Tambosi S. S. V., Gomes G., Amal M. Organisational learning capability and innovation: study on companies located in re-
gional cluster, International Journal of Innovation Management, 2020, no. 24 (6), 2050057. https://www.doi.org/10.1142/
S1363919620500577

24.  Yström A., Aspenberg H. Open for innovation? Practices supporting collaboration in Swedish regional clusters, International 
Journal of Innovation Management, 2017, no. 21 (5), 1740008. https://www.doi.org/10.1142/S1363919617400084



65

 
 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО  
И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УДК338.47.656   JEL O18, Q26                                                                        DOI 10.26425/1816-4277-2021-8-65-73
Бычкова Анна 
Андреевна
мл. науч. сотрудник,  
Институт экономики 
Уральского отделения  
Российской академии наук, 
г. Екатеринбург,  
Российская Федерация 
ORCID: 0000-0001-8676-5298
e-mail: bychkova.aa@uiec.ru

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  
НА ТРАНСПОРТЕ В РЕГИОНАХ
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Введение
В настоящее время особое внимание уделяется окружающей среде и решениям проблем неблагоприят-

ных влияний на нее различных факторов, в том числе транспорта [12]. Транспортные средства имеют боль-
шое социальное значение – для каждого человека, а также предприятий, отраслей [7]. Количество транспор-
та ежегодно растет, при этом вопрос об экологичности транспорта за долгое время практически не решен. 
«Зеленое движение», которое борется за сохранение окружающей среды, добилось практического приме-
нения защиты окружающей среды за рубежом, некоторые меры применяют и внедряют и российские гра-
ждане. Однако до настоящего времени остаются нерешенными многие вопросы, которые без поддержки го-
сударства сложно решить. Упор на экологические меры по защите окружающей среды необходимо делать 
на территориях с повышенными выбросами, а в других, более благоприятных областях, применять их в ка-
честве профилактики. Под экологическими рисками от транспорта понимаются выбросы в атмосферу, осе-
дающие на водных, земляных поверхностях, приносящие вред природе и человечеству.

Цель исследования заключается в определении экологических зон, максимально подверженных транс-
портному воздействию. Задача – в ходе анализа определить количество регионов с повышенными загрязне-
ниями от транспорта, сформулировать дополнительные меры по регулированию вредных выбросов.

К основным источникам загрязнения окружающей среды в России относятся все категории транспорт-
ных средств, процент выбросов от транспорта в атмосферу составляет 80 %. За 2020 г. в России зафиксиро-
вано 84 % или 44,5 млн легковых автомобилей от общего объема всех транспортных средств, из них коли-
чество дизельных легковых транспортных средств достигает 2,3 млн (5,17 %).

В стратегии развития страны вопрос окружающей среды является весьма актуальным [8]. В настоящее вре-
мя экологическая безопасность стоит на ряду с другими в категории важных задач, целью которых является 
снижение угрозы загрязнения выбросов от транспорта, опираясь на федеральный проект «Чистый воздух», ко-
торый входит в национальный проект «Экология» и рассчитан на 6 лет до 2024 г. Федеральное финансирова-
ние на 2020 г. составило 105 221 037 млн руб., участвуют 10 территорий(Липецкая, Вологодская, Оренбургская, 
Свердловская, Челябинская, Иркутская, Омская и Кемеровская области, Забайкальский и Красноярский края) [1]. 
Одной из основных целей проекта является снижение уровня загрязнения воздуха не менее чем на 20 %.

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприродназор), эко-
логические проблемы отслеживаются по нескольким категориям транспорта, они распределены на железно-
дорожный, автотранспорт и другие передвижные средства [2]. У каждой группы транспортных средств свои 
особенности и степень вреда, которые несет за собой в той или иной мере функционирование транспорта.

Деятельность железнодорожного транспорта создает испарения при сжигании твердого топлива, обра-
ботка транспортного полотна наносит вред окружающей почве и растительности. Обработка растений хи-
мическими средствами, а также механическая вырубка леса носит обязательный характер, поскольку созда-
ет помехи движению составов. 

Автотранспорт представляет угрозу загрязнениями от соединений колес с дорожным покрытием, взаи-
модействий системы торможений, использование большого количества нефтепродуктов для топлива, что со-
здает вредные испарения от выхлопных газов и иные выбросы. Глобальной проблемой автотранспорта явля-
ется переработка старой зимней и летней резины, утилизация аккумуляторов, объем использования резины 
в разы превышает количество утилизации [18].

Загрязнения от других передвижных средств (воздушный, водный, речной и т. д.) несут собой вред в виде 
испарений от авиадвигателей и моторных двигателей.

Все выбросы от транспортных средств несут угрозу окружающей среде и человечеству, поскольку все 
химические соединения, которые являются результатом деятельности транспорта сжигают полезный для 
окружения кислород [6].

Материалы и методы
Вопросами экологических проблем от транспорта, занимались такие ученые, как А. А. Шишкина, 

Н. А. Икромов, А. Ш. Гиясидинов, Б. Р. Рузиматов, М. А. Аятхан, Ж. Бахытхан, Н. Г. Кириллов, А. Н. Лаза-
рев, Л. В. Маколова и др.
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Определением зависимости количества транспорта и качеством воздуха занималась А. А. Шишки-
на. Автор отметила, что увеличение количества транспортных средств приведет к росту выбросов в ат-
мосферу [16]. С технической точки зрения рассмотрели влияние транспорта на экологию Н. А. Икромов, 
А. Ш. Гиясидинов, Б. Р. Рузиматов, которые описали международные стандарты по использованию мо-
торного топлива и сформулировали меры снижения экологических угроз [4]. В настоящее время приме-
нение евростандарта, ограничивающего передвижение легкого транспорта, имеет практическое исполь-
зование в странах Европейского союза. В России с 2016 г.  также используют стандарт «Евро-5»  [20]. 
Такая защита от выбросов не устраняет проблемы загрязнения, а сводит угрозу к минимуму, что влия-
ет на качество воздуха и условия жизни граждан.

Л. В. Маколова в своих трудах рассматривает вторичное использование ресурсов как вариант снижения 
экологической угрозы от транспортных предприятий [9].

Н. Г. Кириллов и А. Н. Лазарев рассмотрели альтернативные варианты использования топлива для транс-
портных средств в качестве решения экологической проблемы [5]. Применение природного газа снизит ко-
личество выбросов, однако такая мера требует развития соответствующей инфраструктуры (заправочные 
комплексы, серийное производство транспортных средств).

М. А. Аятхан, Ж. Бахытхан проанализировали составы выхлопных газов от автотранспорта, пришли 
к заключению, что поддержание экологии в первую очередь зависит от состояния транспортного средст-
ва, следовательно, необходимо улучшить техническое состояние существующих транспортных средств [3].

В исследовании задействована следующие категории транспортных средств: железнодорожный транс-
порт; легковые автомобили; автобусы; мотоциклы, в том числе мопеды, скутеры и мотоциклы с коляской; 
моторные катера; воздушные судна, работающие на разных видах жидкого и газообразного топлива. 

Оценкой выбросов вредоносных газов от дорожного транспорта занимаются исследователи-экологи 
на базе независимых массивах данных: данных о потреблении топлива или данных о расстоянии, прой-
денном транспортным средством. 

В расчетах суммарных выбросов загрязняющих веществ использованы статистические данные Роспри-
роднадзора. Методика вычисление вредных выбросов всех автотранспортных средств выполняется на ма-
териалах о потреблении, приобретении разных видов топлива [10]. Существуют две категории источников 
загрязнений – транспортные средства и стационарные сооружения (пункты технического смотра, серви-
сы обслуживания). Сложность рационального определения выбросов от конкретного вида топлива заклю-
чается в механизме использования: транспортные средства при перемещении между регионами перево-
зят бензин, приобретенный в одной области, и продолжают использовать в другом, производя выбросы. 
По этой причине загрязнения от транспорта следует фиксировать на той территории, где было приобре-
тено топливо, то есть информация о деятельности должна отражать топливо, проданное в конкретном ре-
гионе. При нехватке материалов о продажах топлива следует использовать данные о его потреблении ав-
тотранспортными средствами в различных отраслях экономики. 

В статье используются общенаучные подходы, сравнительный анализ, обобщение, метод ранжирования 
для определения категории экологической зоны.

Результаты

В исследовании анализируются данные за 2020 г. по транспортным средствам, представляющим угрозы 
безопасности экологической среде – железнодорожный, автомобильный транспорт и другие передвижные 
источники. Показатель «объем выбросов загрязняющих веществ» включает в себя: ангидрид сернистый, ди-
оксид азота, летучие соединения хлорметана, оксид углерода, сажу, аммиак, метан [11; 14]. Данные объема 
выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 1.

В анализе были задействованы 85 субъектов Российской Федерации, определены три категории загряз-
нений: 

 – красная зона, в которой значения принимают максимальное количество от 436 до 660 тыс. тонн;
 – желтая зона, где средние значения по объему выбросов от 216 до 435 тыс. тонн;
 – зеленая зона, экологически безопасная по количеству загрязнений от транспорта от 0 до 215 тыс. тонн.
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Таблица 1
Объем выбросов загрязняющих веществ от транспортных средств за 2020 г.

Эколо-
гическая 

зона
Территория

Объем выбросов загрязняющих веществ в 2020 г. по категориям  
транспортных средств, тыс. тонн

железнодорожный 
транспорт

автомобильный 
транспорт

иные средства 
передвижения

всего

Российская Федерация 139,00 5 137,12 5 276,12 10 552,24
Красная  г. Москва 0,88 329,04 329,92 659,84

Алтайский край 2,08 295,78 297,86 595,72
Ставропольский край 1,07 239,14 240,21 480,42

Желтая  Московская обл. 2,17 213,85 216,01 432,03
Красноярский край 2,30 187,56 189,86 379,72
Воронежская обл. 1,25 169,43 170,68 341,36
Саратовская обл. 4,73 142,43 147,16 294,32
Свердловская обл. 1,90 140,33 142,23 284,46
Республика Татарстан 2,38 134,57 136,96 273,91
Ростовская обл. 1,94 134,14 136,07 272,15
г. Санкт-Петербург  1,08 131,01 132,09 264,18
Республика Башкортостан 1,35 116,69 118,04 236,08

Зеленая  Челябинская обл. 1,64 105,55 107,20 214,39
Нижегородская обл. 0,12 105,32 105,47 210,91
Пермский край 0,65 101,30 101,94 203,89
Чеченская Республика 0,66 97,95 98,61 197,22
Кировская обл. 1,59 92,28 93,87 187,74
Волгоградская обл. 3,89 87,61 91,49 182,99
Оренбургская обл. 4,02 86,95 90,97 181,94
Новосибирская обл. 0,57 88,60 89,18 178,35
Самарская обл. 0,81 79,08 79,89 159,78
Тамбовская обл. 2,62 71,99 74,62 149,23
Ханты-Мансийский 
автономный округ

5,50 67,43 72,93 145,86

Томская обл. 0,09 72,20 72,29 144,58
Тульская обл. 1,55 69,78 71,34 142,67
Иркутская обл. 1,30 66,77 67,80 135,87
Кемеровская обл. 0,55 66,49 67,05 134,09
Омская обл. 0,33 66,49 66,82 133,64
Приморский край 2,83 62,88 65,71 131,42
Краснодарский край 2,24 60,09 62,33 124,66
Республика Мордовия 0,55 55,66 56,21 112,42
Хабаровский край 14,32 40,35 54,67 109,34
Республика Коми 3,97 50,61 54,58 109,16
Тюменская обл. 4,48 49,65 54,12 108,25
Республика Дагестан 0,44 52,26 52,69 105,39
Республика Крым 0,40 48,06 48,47 96,93
Ленинградская обл. 2,32 44,73 47,05 94,10
Рязанская обл. 0,40 45,95 46,35 92,70
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Эколо-
гическая 

зона
Территория

Объем выбросов загрязняющих веществ в 2020 г. по категориям  
транспортных средств, тыс. тонн

железнодорожный 
транспорт

автомобильный 
транспорт

иные средства 
передвижения

всего

Зеленая Белгородская обл. 1,03 43,95 44,97 89,95
Тверская обл. 2,90 39,80 42,71 85,41
Липецкая обл. 0,51 41,22 41,47 83,20
Владимирская обл. 0,14 41,42 41,55 83,11
Республика Бурятия 1,45 39,35 40,81 81,61
Удмуртская Республика 1,01 36,91 37,92 75,84
Вологодская обл. 0,50 36,53 37,03 74,06
Амурская обл. 10,92 25,19 36,10 72,21
Астраханская обл. 4,77 29,84 34,61 69,22
Забайкальский край 6,84 24,63 31,47 62,94
Ивановская обл. 0,69 30,47 31,15 62,31
Архангельская обл. 5,43 25,58 31,01 62,02
Калининградская обл. 0,62 30,21 30,83 61,66
Орловская обл. 0,76 28,91 29,67 59,34
Курская обл. 1,84 27,79 29,62 59,25
Магаданская обл. 0 29,18 29,18 58,36
Курганская обл. 0,32 28,19 28,52 57,03
Смоленская обл. 0,60 27,56 28,16 56,32
Псковская обл. 2,16 25,89 28,04 56,09
Калужская обл. 0,38 27,48 27,85 55,71
Камчатский край 0 25,51 25,51 51,02
Ульяновская обл. 2,00 22,90 24,91 49,81
Республика Ингушетия 0,07 24,23 24,30 48,60
Республика Карелия 1,70 22,30 24,00 48,00

Пензенская обл. 1,43 22,19 23,61 47,23
Республика Северная 
Осетия-Алания

0,21 23,31 23,52 47,04

Новгородская обл. 1,83 21,48 23,31 46,62
Брянская обл. 1,24 21,85 23,09 46,18
Ярославская обл. 1,56 21,47 23,03 46,06
Ямало-Ненецкий 
автономный округ

0,97 22,00 22,97 45,94

Мурманская обл. 0,76 21,96 22,72 45,44

Кабардино-Балкарская 
Республика

0,24 20,52 20,76 41,52

Сахалинская обл. 0,63 19,95 20,57 41,15
Костромская обл. 0,34 15,81 16,16 32,31
Республика Марий Эл 0,18 15,57 15,75 31,50
Чувашская Республика 0,51 14,75 15,26 30,52
Республика Адыгея 0,07 14,88 14,96 29,91

Республика Хакасия 0,35 14,13 14,48 28,96

Продолжение табл. 1
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Эколо-
гическая 

зона
Территория

Объем выбросов загрязняющих веществ в 2020 г. по категориям  
транспортных средств, тыс. тонн

железнодорожный 
транспорт

автомобильный 
транспорт

иные средства 
передвижения

всего

Зеленая Республика Саха (Якутия) 0,99 10,66 11,64 23,29

Республика Калмыкия 0,02 11,46 11,48 22,96

Карачаево-Черкесская 
Республика

0,06 10,56 10,62 21,24

г. Севастополь  0,03 8,31 8,34 16,68
Республика Алтай 0 8,20 8,20 16,40
Республика Тыва 0 5,56 5,56 11,12
Еврейская автономная  0,23 4,62 4,85 9,70
Ненецкий автономный 
округ

0 1,80 1,80 3,60

Чукотский автономный 
округ

0 1,03 1,03 2,06

Источник: [13]

К красной зоне отнесены 3 субъекта (Москва, Алтайский и Ставропольский края), в желтую зону во-
шли 9 субъектов, в зеленой 73 субъекта.

Отметим, что экологические зоны разделены по показателю выбросов от транспортных средств, суще-
ствуют и иные источники загрязнения окружающей среды.

Анализ результатов
Самыми главными категориями транспорта, которые наносят вред экологии, являются авто и другие пе-

редвижные средства, железная дорога не представляет значимой угрозы, поскольку зачастую развязки путей 
расположены за пределами мегаполисов. Такой результат также отражает численное превосходство автотранс-
порта над поездами. В 2020 г. в компании ОАО «РЖД» зафиксировано 1 202,9 тыс. вагонов. За последние 
годы зарегистрировано вагонов: в 2018 г. – 954 тыс.; в 2019 г. – 859 тыс. За три года количество вагонов 
увеличилось на 248,9 тыс. или на 26 %. В сравнении с 2019 г., количество выбросов в России незначитель-
но уменьшилось: на 328,25 тыс. тонн или 3,01 % (объем загрязнений от: железнодорожного транспорта – 
139 тыс. тонн, автотранспорта – 5137,12 тыс. тонн, других средств передвижения – 5 276,12 тыс. тонн).

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2020 г., а в России зарегистрировано 
44,5 млн всех легковых автомобилей, в динамике за последние три года (2018 г. – 42,4 млн, 2019 г. – 43,5 млн) 
количество авто увеличилось на 2,1 млн или на 4,95 % [17]. Увеличение числа транспорта в стране поспо-
собствует негативным изменениям экологической обстановки. 

К источникам экологических загрязнений от транспорта относятся непосредственно сами транспортные 
средства и их инфраструктура (дорожное полотно, грунтовая дорога, мосты, водоотводы, заправочные стан-
ции, остановочные комплексы общественного транспорта, зоны отдыха (кемпинги), пункты питания на до-
рогах дальнего следования и т. д.).

Экологические зоны поражения от транспорта можно разделить на несколько категорий:
1)  атмосфера – выбросы, испарения от всех транспортных средств;
2)  почва – вред наносится при каждом контакте наземного вида транспорта, поскольку взаимодействие 

дорожного покрытия и транспортных колес в результате использования выделяет испарения;
3)  вода – загрязнения водных ресурсов от эксплуатации транспорта, большая степень загрязнений вод в рай-

онах, расположенных вблизи проезжих частей и на территориях, где функционирует морской и речной транспорт. 
Производителем загрязнений совокупности компонентов природной среды и природно-антропогенных объ-

ектов при использовании автодорог является транспорт. Механизм экологического вреда наносится воздушным 

Окончание табл. 1
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и водным путем в результате функционирования транспортных средств, происходит сгорание топлива и вы-
брос в атмосферу, накопленные выбросы оседают на проезжей части и около нее круглогодично. 

Меры, ограничивающие воздействие транспорта на экологию
Введение дополнительных мер к уже существующим позволит скорректировать экологическую страте-

гию и повысить эффективность регулирования загрязнений. К таким мерам относятся:
 – усиление контроля за очисткой дорожных и придорожных территорий, организация вывоза мусора 

(природного, бытового) в специальные зоны. Увеличение количества специализированной техники для чист-
ки улиц в регионах с повышенными загрязнениями;

 – введение штрафных санкций, предписаний за езду по грунтовым дорогам, что позволит сократить 
взаимодействие транспорта напрямую с почвой;

 – поскольку загрязнения связаны не только с транспортом, но и с пассажирами, необходимо введение 
видеофиксации   и штрафов за выброс мусора при движении на дорогах; 

 – создание проектов поддержки «зеленого движения», отказ от транспорта на летний период и пере-
ход на средства индивидуальной мобильности в разы улучшит экологическую обстановку;

 – административный контроль обслуживания транспортного средства, утилизацией запасных частей, 
расходных материалов, зимней и летней резины. Создание государственной поддержки в сертифицирован-
ных пунктах технического обслуживания для утилизации колес. Увеличение числа пунктов приема расход-
ных материалов, массовое информирование граждан;

 – перевод транспорта на более экологичные виды топлива – газ, электричество, обязательная установ-
ка катализаторов, уменьшающих вредные выбросы, то есть нейтрализация выбросов. Для этого необходимо 
обновление парка существующего общественного транспорта, а также запретить использование транспор-
та, не отвечающего требованиям уменьшенного выброса вредных веществ;

 – создание экологического дня без транспорта, что позволит уменьшить число транспортных средств 
на дорогах и тем самым снизить выбросы. Такой способ уже используют в других странах [15]; 

 – рациональное проектирование движения транспорта, уменьшив количество «лишних» остановок 
в пробках, так как любое торможение и набор скорости несет за собой дополнительный выброс выхлопных 
газов. Следовательно, необходимо проектировать скоростные трассы, идущие за пределами мегаполисов для 
транзитного транспорта, пути объезда городов, удобные развязки в самом городе.

Применение способов снижения экологических рисков возможно как единичным подходом, так и комплекс-
ным. Каждый регион в силу своих характеристик загрязнений вводит необходимые меры регулирования экологии, 
важным этапом процесса любых методов минимизации угроз является систематический мониторинг, поскольку 
эффективность может носить не постоянный характер и требует корректировок в зависимости от ситуаций [19].

Заключение
Транспорт, как таковой, в неподвижном состоянии, не несет экологической угрозы, однако любое дви-

жение, даже в парковочной зоне, несет вред, так как при этом происходят остаточные выбросы, которые 
попадают в атмосферу и тем самым снижают долю кислорода в атмосфере. Введение ограничительных 
мер по использованию автотранспорта не только обеспечит улучшение состояния окружающей среды, 
но и повысит качество жизни граждан. Государственная стратегия должна включать обязательный раз-
дел экологической безопасности, поскольку выбросы напрямую воздействуют на здоровье граждан. Все 
сформулированные способы минимизации выбросов носят рекомендательный характер, но также могут 
быть применены на практике в любом регионе, поскольку не имеют конкретной специфики. 

Проблема загрязнения с каждым годом становится более распространенной во всех отраслях экономики, 
поскольку транспорт используют как юридические, так и физические лица личных и рабочих интересах. Без-
условно, одномоментно решить задачу ликвидации выбросов от транспорта невозможно, перевести весь су-
ществующий транспорт на экологически безопасное топливо сложно, поскольку есть технические особенно-
сти. Но перевести муниципальный общественный транспорт на газ можно, и это достаточно доступный метод 
снижения вредных выхлопов. Кардинальным решением экологической проблемы будет отказ от автотранспор-
та и переход на средства индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты), но в крупных мегаполисах 
это достаточно сложно ввести. Поэтому необходимо развивать метро, вводить перехватывающие парковки, 
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чтобы уменьшить количество транспорта в центральных районах и местах скопления рабочих мест населе-
ния. Введение усиленного контроля за техническим состоянием транспортного средства позволит не только 
снизить выбросы, но и обеспечит безопасное движение, поскольку зачастую причиной дорожно-транспорт-
ных происшествий является техническая неисправность.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Проанализировано экономическое состояние и перспективы развития сов-
ременных морских портов в контексте развития транспортной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации как ключевого фактора повышения экономической эффективности 
общественного производства. Представлен обзор системы морских портов Российской 
Федерации, включающей 67 портов в пяти морских бассейнах: Арктическом, Балтий-
ском, Азово-Черноморском, Каспийском и Дальневосточном. Выделены основные эта-
пы развития морских портов и отмечены характерные особенности каждого морского 
бассейна. Проведен анализ экономических показателей деятельности морских портов: 
грузооборота, объема перевалки сухогрузов и наливных судов в российских морских пор-
тах. Выявлены основные проблемы развития морских портов в России, рассмотрены 
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Введение
Развитие транспортной инфраструктуры – ключевой фактор повышения экономической эффективности 

общественного производства в России и во всем мире. Морской транспорт играет огромную роль в этой от-
расли, а порты и их состояние являются определяющими элементами глобальной транспортной системы, ко-
торая служит для распределения топливно-сырьевых ресурсов, полуфабрикатов и готовой продукции. 
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В настоящее время морской порт представляет собой сложную систему, в которой взаимосвязаны такие виды 
транспорта, как железнодорожный, речной, автомобильный, трубопроводный. Порты обеспечивают не только эко-
номическую состоятельность страны, перевозку народнохозяйственных грузов, развитие транзитного потенциала, 
но также  и обороноспособность государства. Учитывая важность морских портов как стратегически значимых 
объектов, необходимо постоянно адаптировать их экономическое развитие к изменению факторов внешней среды.

Подавляющая часть грузов мировой торговли перевозится морским транспортом, поэтому именно он мо-
жет сыграть ключевую роль в выходе страны из кризиса, преодолении торговых ограничений, антироссий-
ских санкций, нестабильной политической и экономической обстановки на мировом рынке. 

Морские порты в Российской Федерации (далее – РФ) являются стратегически важными объектами для 
государства, их деятельность строится на основе сочетания свободы предпринимательской деятельности 
и государственного регулирования [3].

Постановка проблемы
Береговая линия морского побережья России является самой протяженной в мире и включает 67 портов 

в пяти морских бассейнах, которые объединяют 12 морей трех океанов и внутренний Каспийский бассейн. 
Морские бассейны и порты РФ представлены на рисунке 1.

Морские порты имеют большое значение в обеспечении обороноспособности и транспортной незави-
симости страны, способствуют увеличению транзитного грузооборота.

Объем перевалки сухогрузов и наливных судов в морских портах РФ представлен в таблице 1.

Таблица 1
Объем перевалки сухогрузов и наливных судов в морских портах Российской Федерации

Наименование груза Объем, млн тонн Удельный вес, %
Сухогрузы, в том числе: 306,5 100
Уголь  129,1 42,1
Контейнерные грузы 39,7 12,9

Источник: [2]
Рис.1. Морские порты Российской Федерации 
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Наименование груза Объем, млн тонн Удельный вес, %
Зерно  37 12,1
Черные металлы 23,1 7,5
Минеральные удобрения 14,3 4,7
Рефрижераторные грузы 2,5 0,8
Прочие грузы 60,8 19,8
Наливные, в том числе: 343 100

 – сырая нефть 210,7 61,4
 – нефтепродукты  116,8 34,1
 – сжиженный газ 11,8 3,4

Прочее  3,7 1,1
Источник: [2]

Как следует из таблицы 1, в морских портах РФ объем перевалки сухогрузов составляет 306,5 млн тонн, 
наливных – 343 млн тонн. Наибольший удельный вес среди сухогрузов составляет уголь: 42,1%, а среди на-
ливных – нефтепродукты (34,1 %).

Мощность морских портов России в Арктическом, Балтийском, Азово-Черноморском и Каспийском бас-
сейнах составляет 1 003,6 млн тонн в год, при этом общий грузооборот морских портов РФ в 2019 г. соста-
вил 840,27 млн тонн, что на 2,9 % выше, чем в 2018 г. Таким образом, коэффициент использования общей 
мощности морских портов составляет в 2019 г. 0,83.

Несмотря на то, что в настоящее время складываются благополучные условия развития в морских пор-
тах, на них продолжают оказывать влияние отрицательные факторы, которые имели место в российской эко-
номике после распада СССР. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что экономическая система 
не только выдержала, но даже увеличила объемы грузооборота морского транспорта.

Переход экономики РФ на рыночный тип хозяйствования, основанный на частной собственности, кон-
куренции и свободе предпринимательства, обусловил значительные изменения и в развитии морских пор-
тов. Этот процесс включает следующие этапы.

1.  Первый этап (1991–2001 гг.) ставил задачи, связанные с кризисными явлениями, вызванными разде-
лом морского транспорта и территориальных вод между государствами бывшего СССР. Многие развитые 
и оснащенные порты оказались за пределами территории РФ, а производственная мощность оставшихся 
на территории России портов не соответствовала по специализации тем грузам, которые необходимо было 
перевозить, причем объемы грузопотоков начали увеличиваться в связи с либерализацией внешнеторговой 
деятельности. Трансформация экономической системы в России отразилась на функционировании морских 
портов. Так как до начала рыночных преобразований все морские порты были государственными предприя-
тиями, то они в основном выполняли распределительные функции, а также функции государственного конт-
роля. После приватизации практически все морские порты стали акционерными обществами, причем один 
порт мог состоять из нескольких акционерных обществ [4].

2.  Второй этап (2002–2010 гг.) предусматривал использование государственного планирования развития 
транспортной системы России, для чего была разработана программа «Модернизация транспортной систе-
мы России» и ее подпрограмма «Морской транспорт», в рамках реализации которых были учтены потребно-
сти российской экономики и внешней торговли в перевалке экспортно-импортных, транзитных и каботаж-
ных судов на высоком техническом, технологическом и организационном уровнях, в тесном взаимодействии 
со смежными транспортными хозяйствами. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Мо-
дернизация транспортной системы России» позволила в 2002–2009 гг. ввести в эксплуатацию современные 
высокотехнологичные механизированные перегрузочные комплексы мощностью 317 млн тонн, в том числе 
по перегрузке углеводородов и сухих грузов.

3.  Третий этап (2010 г. – по настоящее время) включает развитие морских портов в соответствии с под-
программой «Морской транспорт». Сейчас происходит развитие портов в системе морских портовых сетей, 

Окончание табл. 1
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в том числе для обслуживания международных транспортных коридоров и усиления мощностей глубоко-
водных портов, обеспечивается перевалка грузов в объеме порядка более 770–780 млн тонн в год. Наиболь-
ший удельный вес от общего грузооборота приходится на порты южных и северных морей – Азово-Черно-
морского и Балтийского бассейнов: 32 % и 35 % соответственно. Доля портов Дальневосточного бассейна 
составляет 23 %, Арктического – 8 % и Каспийского – 2 % от общего объема перевалки грузов.

Необходимо отметить, что мировой финансовый кризис 2008 г. негативно повлиял на экономическое по-
ложение морских портов, для каждого из которых стало необходимым использование антикризисных мер 
для преодоления таких опасностей, как:

 – недостаток ресурсов (времени, финансов, полномочий на местах) для противодействия кризису;
 – сопутствующие риски на этапах выработки и применения антикризисных мер;
 – специфичность конкретных портов, обусловленная отличиями обслуживаемой грузовой базы по но-

менклатуре, географии перевозок, следовательно, по роли порта в экономике страны и др. [6].

Анализ развития портов Российксой Федерации
Географическое положение портов каждого бассейна обусловливает особенности их деятельности. На-

пример, в Арктическом бассейне имеется 19 российских морских портов, основное направление деятель-
ности которых – перевалка каботажных и внешнеторговых грузов, транспортировка нефтепродуктов, угля, 
сжиженного газа. Еще одной важной особенностью портов данного бассейна является работа в условиях по-
ниженной температуры (за исключением Мурманска), что представляет дополнительное препятствие и обя-
зательно учитывается при разработке антикризисных и финансовых стратегий. Основные крупнейшие пор-
ты: Мурманск, Архангельск, Витино и Кандалакша. 

Порты Балтийского бассейна не столь многочисленны, как порты Арктического бассейна. Всего в нем 
насчитывается семь портов. Загруженность портов Балтийского бассейна во многом обусловлена полити-
ческими факторами, поэтому в перспективе может быть как значительное увеличение их грузооборота, так 
как они замыкают международные транспортные коридоры, так и снижение грузопотока в случае неблаго-
приятной конъюнктуры рынка или политической обстановки. Калининградская область, являясь анклавом, 
также относится к Балтийскому бассейну, для связи используется морская железнодорожная переправа.

В Азово-Черноморском бассейне расположено всего 14 портов, а их суммарный грузооборот уступает 
лишь только грузообороту портов Балтийского бассейна. Главной особенностью портов данного бассейна, 
учитываемой в обязательном порядке при разработке стратегий, является то, что движение российских судов 
по проливам Босфор и Дарданеллы осложняется вмешательством Турции. Зачастую суда продолжительное 
время задерживаются на границах территориальных вод, что ведет к довольно крупным финансовым поте-
рям, а также это дополнительно отражается на качестве и скорости работы российских портов.

Тихоокеанский бассейн включает 22 морских порта, основное назначение которых заключается в обес-
печении населения обширной территории Дальнего Востока продовольствием и другими необходимыми то-
варами. Кроме того, они осуществляют вывоз экспортных товаров на внешние рынки. Близость к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет морским портам Тихоокеанского бассейна устанавливать дол-
госрочные внешнеторговые связи с этими странами и увеличивать грузопоток. В период с 2012 г. по 2030 г. 
грузовая база портов Тихоокеанского бассейна России будет обеспечена в основном минерально-сырьевыми 
и лесными ресурсами Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также будет функционировать транспорт-
ный коридор «Восток-Запад» (прежде всего, контейнеры) [2].

Кроме того, развитию Тихоокеанского бассейна будут способствовать решения Правительства России 
об ускоренном социально-экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока, что приведет к смещению 
грузопотоков в восточном направлении [7]. 

Особенностью портов Каспийского бассейна (Астрахань, Оля, Махачкала) является то, что они специа-
лизируются на транзитных и торговых грузах.

Большое влияние на развитие портов Каспийского бассейна оказывает изменение статуса Каспийско-
го моря. До распада СССР оно принадлежало только двум странам – Советскому Союзу и Ирану, сейчас – 
пяти странам: России, Азербайджану, Казахстану, Туркменистану и Ирану. Каждая страна имеет свои ин-
тересы на Каспии, которые не всегда совпадают, требуются многосторонние согласования и длительный 
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переговорный процесс. Сложная политическая обстановка на Кавказе тормозит развитие транспортно-
го коридора «Север-Юг», в том числе и морских портов. Объем потенциального транзитного грузопото-
ка в этом регионе, как считают специалисты, может составить 35–40 млн тонн в год, в том числе 50 % – 
это грузы в контейнерах.

На сегодня воды Каспия являются важным геополитическим узлом, в котором сосредоточены вооружен-
ные силы Каспийской флотилии. В 2018 г. флотилия была переведена из Астрахани в Махачкалу, что также 
сказалось на развитии Махачкалинского международного торгового морского порта. 

За короткий срок был завершен первый этап строительства причалов и других сооружений обновляе-
мого пункта базирования, а также капитальный ремонт общежитий, казарм и столовой для подразделений 
морской пехоты. 

Продолжается работа по созданию комплексов сооружений для специальных подразделений флотилии, 
возводятся кварталы многоквартирных жилых домов, развивается береговая инфраструктура. В ближайшие 
годы здесь появится полноценная военно-морская база, отвечающая самым современным требованиям. Эти 
обстоятельства также будут способствовать развитию внешнеторговых и экономических связей между госу-
дарствами. Махачкалинский международный морской торговый порт имеет перспективы, чтобы стать пре-
успевающим портом южных вод РФ.

Основные результаты
Авторами были выявлены основные проблемы развития морских портов России. Развитие морских пор-

тов, разработка антикризисных стратегий и программ, безболезненное преодоление кризиса являются од-
ними из важнейших задач не только самих организаций, но и государства, поскольку порт играет значимую 
роль в экономической системе страны. 

Цели государственного регулирования деятельности морских портов, основанные на статье 8 федераль-
ного закона № 26-ФЗ от 8 ноября 2007 г. «О морских портах в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отображены на рисунке 2 [1]. Из рисунка 
2 следует, что регулирующее воздействие государства на развитие морских портов направлено, прежде все-
го, на обеспечение высокого уровня качества жизни и здоровья человека, обеспечение обороноспособности 
страны и конкурентоспособности морских портов.

Государство заинтересовано в повышении экономической эффективности деятельности морских портов, 
для чего разрабатываются программы, выделяются бюджетные ассигнования, привлекаются дополнитель-
ные средства. Помимо общегосударственного антикризисного регулирования, каждый отдельный морской 
порт должен разрабатывать свою собственную антикризисную стратегию с учетом географических, регио-
нальных, политических и экономических особенностей. 

Основные проблемы развития морских портов в России:
 – несогласованность сроков, объемов и направлений капитальных вложений по взаимосвязанным го-

сударственным программам;
 – неразвитость транспортной инфраструктуры, автомобильных и железнодорожных подъездов к мор-

ским портам;
 – отсутствие установленного порядка компенсации затрат частным инвесторам при реализации про-

грамм государственно-частного партнерства.
С целью эффективного использования бюджетных средств ведется постоянный контроль над расхода-

ми подведомственных морским портам учреждений. Ежемесячно информация по финансированию направ-
ляется в Министерство финансов России и Счетную палату РФ. Проводится ежеквартальный развернутый 
мониторинг по финансированию и качеству финансового менеджмента, результаты представляются в Ми-
нистерство транспорта России и Министерство финансов России.

Одной из основных задач в развитии портового комплекса России является улучшение инвестиционной при-
влекательности портового бизнеса и создание комфортных условий для частного бизнеса в морских портах [8].

Необходимо осуществлять оперативное экономическое планирование на основе системы бюджетиро-
вания межрегиональных распределительных сетевых компаний, функционирующих по всем федеральным 
округам страны, с учетом регламента, разработанного операционной компанией.
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В качестве основных мероприятий, которые в целом позволят минимизировать издержки, морские пор-
ты РФ рассматривают мероприятия по энергосбережению и снижению затрат на покупную электроэнергию 
на производственные и хозяйственные нужды на 10 %. Рассматривается необходимость сокращения расхо-
дов на переподготовку персонала до 30 %, командировочных расходов, благотворительной помощи.

Заключение
Для повышения экономической и социальной эффективности функционирования морских портов Рос-

сийской Федерации необходимо ускоренное внедрение цифровых технологий во всех подсистемах: финан-
совой, кадровой, производственной, сбытовой, организационной и управленческой [5]. Это поможет стать  
конкурентоспособными на мировом рынке морских транспортных услуг. Кроме того, для развития морской 
транспортной инфраструктуры необходимо учитывать особенности каждого морского бассейна при разработке 
стратегических и текущих планов, их влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.
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Введение

Сталелитейная промышленность является основной составляющей мировой металлургии. В 2020 г. 
ее совокупная стоимостная доля на рынке металлов составила 47,15 %, что равно 731 862 млн долл. в де-
нежном эквиваленте [8].

Продукция этой отрасли является основным материалом производства в ряде смежных отраслей про-
мышленности. Наиболее значимые из них – это:

 – судо- и авиастроительство;
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© Saginashvili D.G., Ryabova V.D., Zakirova M.I., 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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 – строительство;
 – машиностроение;
 – изготовление труб и трубопроводов;
 – производство инструментов, деталей и форм;
 – создание разнопланового оборудования.
Ключевым игроком на мировом рынке стали является Китай, производящий и потребляющий более по-

ловины от всего физического объема стали (в 2020 г. – 57 % и 53 % соответственно). Показатели России 
кардинально отличаются от показателей лидера и составляют всего 5 % в производстве и 2 % в потребле-
нии в мировом масштабе [9].

Литературный обзор
Сегодня состояние сталелитейной отрасли и черной металлургии в целом является предметом дискуссий 

российского научного общества. Тогда как одна группа исследователей дает положительную оценку госу-
дарственному вмешательству в деятельность рынка, отмечает пользу от санкций для отечественного произ-
водителя (в виде укрепления региональных и национальных связей и развития собственных научно-иссле-
довательских центров) и поддерживает дальнейший прогресс процесса интеграции (как вертикальной, так 
и горизонтальной), другая, противоположная ей группа авторов, выражает значительные опасения относи-
тельно перечисленных выше положений [4–7]. Наибольшее внимание, однако, авторы уделяют технологи-
ческой стагнации, приведшей к общему спаду темпов роста отрасли [3; 5].

Исследование и оценка структуры рынка стали
Выполним оценку структуры рынка товаров сталелитейной промышленности. Для этого определим внеш-

ние факторы отрасли, которые делятся на факторы спроса и предложения (рис. 1).

На основании факторов, влияющих на рынок извне, становится возможным сделать промежуточный вы-
вод о его структуре. Ввиду отсутствия разнообразия в сырье, а также из-за выраженного эффекта экономии 
от масштаба, производителям выгоднее проводить процесс интеграции, как вертикальной, так и горизон-
тальной. Это позволяет сократить издержки при выплавке стали, что увеличит предпринимательскую при-
быль и, как следствие, существенно снизит рыночную цену продукта.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Внешние факторы рынка стали

• Широкая вариативность по маркам стали
• Необходимость использования стали в строительстве, 
машиностроении и прочих секторах экономики
• Увеличение уровня спроса на внутреннем рынке

• Фактически одинаковое сырьё для всех представителей отрасли
• Снижение числа квалифицированных кадров
• Высокая стоимость основных фондов
• Большое разнообразие используемых технологий
• Зависисмость затрат на производство от выбранной технологии 
изготовления продукта
• Яркая выраженность эффекта экономии от масштаба
• Немобильность капитала

Факторы спроса

Факторы предложения
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Перейдем к изучению действительной структуры рынка стали в России. В течение 2019 г., производст-
во стали на территории Российской Федерации составило 77,99 млн тонн [10]. На рынке присутствует не-
большое количество фирм, и основная доля производства приходится на шесть крупных вертикально и го-
ризонтально интегрированных холдингов (табл. 1).

Таблица 1
Доли основных производителей стали на рынке

Холдинг Произведено в 2019 г., млн тонн Процент к совокупному производству, %

НЛМК 15,70 20,13

ММК 12,46 15,98

ЕВРАЗ 11,95 15,32

Северсталь 11,85 15,19

Металлоинвест 4,87 6,24

Мечел 3,61 4,63
Источники: [9; 10]

При этом лидирующие холдинги, а именно НЛМК, ЕВРАЗ, ММК и ПАО «Северсталь» занимают в ми-
ровом рейтинге крупнейших производителей стали 21, 28, 32 и 37 места соответственно [17].

Вычислив рыночные доли ключевых участников рынка, определим для него индекс Херфиндаля – Хиршмана:

 0,048 0,0302 0,0278 0,0273 0,0046 0,0025 0,1404HHI = + + + + + = .                               (1)

Значение HHI указывает на средний уровень концентрации рынка, причиной чего является относитель-
ное равенство рыночной власти у всех его участников.

Выполним расчет коэффициента концентрации для трех крупнейших продавцов:

 
3 20,13 15,98 15,32 51,43CR = + + = .                                                         (2)

Значение показателя CR3 подтверждает гипотезу о среднем уровне концентрации рынка, что позволяет 
перейти к формированию итогового вывода о действующей структуре рынка.

Высокие барьеры входа в отрасль, связанные с сильным влиянием эффекта экономии от масштаба, а так-
же с высокой стоимостью и немобильностью основных фондов, фактически закрывают доступ в отрасль для 
малых и средних предприятий, что наряду с уже устоявшимся положением ее основных участников, позво-
ляет признать рынок стали в России олигополистическим. 

Итак, в настоящий момент, на рынке стали все еще происходит процесс вертикальной и горизон-
тальной интеграции в виде поглощения компаний более крупными холдингами. Например, выкуп метал-
лургического предприятия ООО «Парус» трубной металлургической компанией в 2020 г. Одновременно 
с этим, продолжается процесс поиска российскими организациями новых возможностей по реализации 
изготовленной стали на иностранных рынках [9].

Не остался в стороне и основной способ выхода из текущего положения производственного равенст-
ва среди холдингов, представляющий собой обыкновенное повышение производственно-технической базы 
предприятий. Анализируя все перечисленные выше процессы рынка, можно подтвердить обоснованность 
его олигопольного устройства: только крупные фирмы могут позволить себе самостоятельное осущест-
вление высокозатратных проектов, целью которых является вывод их производства на существенно но-
вый технологический уровень.
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Результаты анализа текущего состояния рынка стали в России
Для полноты анализа рассмотрим показатели выручки ведущих российских сталелитейных холдингов (рис. 2).

Очевидно, что выручка производителей стали зависит непосредственно от спроса на нее. Как следует 
из представленной на рисунке 2 диаграмме, выручка крупных фирм – участников рынка особенно сильно 
выросла в 2018 г. Причиной этому стало резкое повышение потребления стали в ряде отраслей экономики, 
связанное с перечисленными выше государственными программами. Например, согласно данным Росста-
та, в 2018 г. производство легковых автомобилей достигло отметки в 1 564 133 единиц, обогнав показатель 
предыдущего года на 208 тыс. автомобилей [13].

Выделяются на гистограмме рисунка 2 также и последствия пандемии COVID-19 в 2020 г., которые при-
вели к стремительному падению выручки (сокращение в среднем на 22 % относительно 2019 г.). Сильное 
влияние оказали антиковидные ограничения, принятые в России. 

На рисунке 3 приведена разделенная на четырехмесячные периоды трехгодовая динамика производст-
ва стали российскими холдингами [9; 11; 12].

Следует отметить, что отрасль переживает фазу зрелости, характеризующуюся незначительными коле-
баниями физического объема производства. Вызвано это отнюдь не слабостью производственных мощно-
стей холдингов, а насыщением доступных им рынков сбыта продукции.

В результате изучения такого «удовлетворения запросов» потребителей стали, обнаруживается, что име-
ющийся недостаток спроса создает определенные границы производства для предприятий. Вследствие это-
го проявляется низкое значение показателя выработки части продукции: уровня использования среднегодо-
вой производственной мощности (рис. 4) [14].

Такие незначительные изменения в фактическом использовании производственных мощностей происхо-
дят из-за неактуальности части имеющейся продукции на соответствующих рынках. Однако в данных усло-
виях наблюдается положительное воздействие государства.

Правительство России запустило ряд программ, требующих больших, относительно нынешнего уровня 
производства, объемов стальной продукции. К их числу относятся:

 – национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого не менее 5 млн семей вплоть 
до 2024 г. будут ежегодно обеспечивать лучшими, по сравнению с текущими, жилищными условиями [1];
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Рис. 2. Показатели выручки крупнейших металлургических холдингов в период 2017–2020 гг. 
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 – государственная программа «Развитие транспортной системы», направленная на общее улучшение ка-
чества транспортной сети России. Например, среди целей данной программы есть прокладка новых и ремонт 
действующих железных дорог, что требует непосредственного участия сталелитейных предприятий [2].

Рассматривая российскую сталелитейную промышленность относительно внешнеэкономического взаи-
модействия, следует отметить, что ее продукция входит в число наиболее значимых для экспорта товаров, 
что следует из таблицы 2.

Источник: [14]

Рис. 4 Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности по ряду стальных изделий в России 
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Рис. 3 Динамика производства стали в России в период 2017–2019 гг.
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Таблица 2
Экспорт наиболее значимых в стоимостном выражении товаров в России  

в период с 2012 г. по 2020 г., % к итогу

Продукт 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Нефть сырая 34,5 33 31 25,9 25,6 26 28,7 28,8 21,4
Нефтепродукты 19,7 20,8 23,3 19,5 16,1 16,2 17,4 15,8 13,4
Газ природный в газообразном состоянии 11,8 12,5 11 12,1 10,9 10,8 10,9 9,8 7,5
Машины, оборудование и транспортные 
средства 5,1 5,5 5,3 7,3 8,5 7,9 6,5 6,6 7,4

Дизельное топливо, не содержащее 
биодизель 7,0 7,2 8,3 7,5 6,2 6,5 7,4 6,8 5,7

Черные металлы 4,3 3,8 4,1 4,4 4,9 5,2 5,2 4,3 4,7
Топлива жидкие для специфических про-
цессов переработки 9,3 9,6 9,9 7,6 5,4 5,3 5,2 4,8 4,0

Черные металлы (кроме чугуна, ферроспла-
вов, отходов и лома) 3,2 2,7 2,9 3,1 3,6 3,9 3,8 3,1 3,4

Источник: [15]

Таким образом, российская сталелитейная промышленность занимает относительно устойчивое ме-
сто в экспорте страны: она функционирует в рамках международной системы экономического взаимодей-
ствия, а ее состояние напрямую зависит от действующих на мировом рынке условий.

Экспорт стали и ее производных также определяется спросом иностранных государств. Например, сокра-
щение поставок на 98 % в денежном выражении в Финляндию в первом полугодии 2019 г. относительно того 
же периода в 2018 г. связано непосредственно с завершением строительства «Северного потока – 2». В общей 
же сумме это снизило выручку от всего экспорта за рассматриваемый период на 51 %, или 827 млн долл. [16].

Заключение
Итак, говоря об отрасли сталелитейной промышленности в России в целом, можно определить следу-

ющие тенденции развития:
 – замедление темпов роста физического объема производства вместе с уменьшением ее применения 

в основных секторах потребления;
 – рост импортозамещения и, как следствие, увеличение доли отечественной стали на российском рынке;
 – совершенствование качества продукции с последующим увеличением экспорта;
 – поиск новых рынков сбыта сталелитейной продукции.
Сталелитейная промышленность остается основной отраслью экономики России, позволяющей обеспе-

чить высокую занятость населения и вместе с этим сформировать весомую часть бюджета страны, что воз-
можно только при государственной поддержке.
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Введение
Наращивание экспортного потенциала системы высшего образования является стратегической целью 

многих развитых и развивающихся стран, в том числе и России. При этом привлечение иностранных сту-
дентов в отечественные университеты дает возможность привлечь иностранные интеллектуальные ресур-
сы, развивать международное сотрудничество и дипломатию. 

В условиях возрастающей конкуренции на мировых образовательных рынках российские университеты 
должны предлагать иностранным абитуриентам востребованные программы обучения, достойный уровень 
качества обучения и благоприятные условия для жизни и обучения [13]. С целью повышения уровня конку-
рентоспособности российского высшего образования на мировом рынке были разработаны и реализованы 
несколько проектов, а также ряд проектов планируется к реализации.

Активизация использования в современной политике высшего образования как инструмента «мягкой 
силы» позволяет проецировать внешнеполитические интересы государства через образовательную сферу 
в средне- и долгосрочной перспективе. Данный аспект обусловливает необходимость использования менее 
ярко выраженных и заметных стороннему наблюдателю инструментов реализации внешнеполитических ин-
тересов, к которым традиционно относится и образовательная политика. При этом главной целью россий-
ского высшего образования в международном аспекте является экспорт образовательных услуг. 

Целью данного исследования является разработка системы управления конкурентоспособностью выс-
шего образования в России, а также механизмов привлечения иностранных контингента в российские вузы 
на университетском, региональном и федеральном уровнях.

Литературный обзор
Вопросам привлечения иностранных студентов, повышения международной конкурентоспособности рос-

сийских вузов посвящены работы отечественных исследователей И. В. Алешиной, В. В. Бондаренко, М. А. Та-
ниной, П. С. Селезнева, В. А. Юдиной, А. И. Васильевой, Е. В. Вашуриной, Я. Ш. Евдокимовой, А. М. Габри-
елян, В. И. Гришина, Д. А. Штыхно, Е. В. Шубенковой, Е. Ю. Золочевской, А. В. Скидан, А. М. Мельниченко, 
Т. В. Комаровой, Н. Г. Скворцова, А. Н. Суетина, С. Н. Суетина, А. А. Шулус, О. А. Богомолова, А. В. Трифо-
новой [1–8; 10; 11].

Например, в научно-исследовательской работе Е. Ю. Золочевской с соавторами приведены результаты 
социологического опроса вузов Ростовской области по поводу хода реализации и промежуточных результа-
тов приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской образовательной системы». Кро-
ме того, в исследовании выявлены наиболее острые проблемы, возникающие при привлечении зарубежных 
студентов, проблемные моменты реализации учебных программ для иностранцев, особенности рекрутинго-
вой стратегии вузов на международной арене с учетом региональных аспектов [7].

Е. В. Вашуриной и Я. Ш. Евдокимовой проведено исследование процесса взаимодействия вузов и террито-
риальных образований (регионов и городов) в сфере привлечения иностранных студентов, выявлены факторы 
и положительные социально-экономические эффекты привлечения и обучения иностранцев в региональных 
вузах. Кроме того, в работе разработана региональная модель системы привлечения иностранных студентов, 
предполагающая взаимодействие трех субъектов: региональные вузы, власти и бизнес-сообщество [4]. 

Все авторы отмечают, что привлечение иностранных студентов в российские вузы оказывает положи-
тельное влияние на уровень развития системы образования, способствует получению положительных соци-
ально-экономических эффектов для вузов, регионов и всей страны в целом.

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

издания, данные эмпирических исследований, в том числе размещенных в открытом доступе в сети «Ин-
тернет». В качестве методов исследования выступили монографический, логический, сравнительный, сис-
темный методы исследования.

Актуальность привлечения большего количества иностранных студентов в российские вузы обусловлена 
реализацией федерального проекта «Экспорт образования», в качестве ключевой цели которого выдвинуто 
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положение об увеличении численности иностранных студентов в России до 425 тыс. человек к 2024 г. через 
повышение конкурентоспособности, развитие инфраструктуры и государственной поддержки, а также повы-
шение доходов системы образования за счет оплаты, взимаемой с иностранных студентов [12].

На современном этапе социально-экономического развития Россия занимает шестое место в мире по числен-
ности иностранных студентов. Количество иностранных студентов в России неуклонно растет, в 2019 г. их на-
считывалось 267 100 чел., что составляло примерно 5 % от обшей численности обучающихся в вузах.

Подавляющее большинство иностранных студентов (48,12 %) приезжают учиться в Россию из стран Со-
дружества независимых государств (далее – СНГ). Большая часть студентов приезжает из Казахстана (14,60 %), 
Туркмении (7,81 %), Узбекистана (6,00 %), Таджикистана (5,76 %), Украины (4,62 %) [9]. В указанных госу-
дарствах значительная часть населения говорит на русском языке, в некоторых из них он преподается в шко-
лах. Кроме того, у этих государств исторически сложились дружественные отношения с Россией. Как прави-
ло, студентам из упомянутых стран намного проще адаптироваться к учебному процессу и жизни в России, 
поэтому мотивы и факторы поступления в российские университеты у них могут отличаться от иностран-
ных студентов из других государств.

Из стран дальнего зарубежья большая часть иностранных студентов приезжает в Россию из азиатских 
государств (лидером является Китай – 10,32 %). Большая часть студентов из этих государств плохо объясня-
ются на русском языке или, вообще, не говорят по-русски и изучают его, как правило, на специальных кур-
сах в университете, в который планируют поступать, за год до поступления или, начиная с первого курса. 
Исключением является Китай, где в некоторых школах изучается русский язык.

Анализ результатов
Опираясь на полученные результаты теоретико-методологического и прикладного исследований в об-

ласти повышения конкурентоспособности и привлекательности российских вузов и привлекательности для 
иностранных абитуриентов авторами разработана система повышения конкурентоспособности российского 
высшего образования (рис. 1).

Для повышения привлекательности и конкурентоспособности российского высшего образования среди 
иностранных абитуриентов необходимо реализовать ряд методов на нескольких институциональных уров-
нях, в первую очередь – государственном и университетском. Поскольку вузы и государство совместно уча-
ствуют в процессе привлечения иностранных абитуриентов, то они должны совместно реализовать ряд ме-
роприятий. 

Механизмы привлечения иностранного контингента обучающихся и повышения международной кон-
курентоспособности российского высшего образования на федеральном уровне должны включать следую-
щие методы.

1.  Законодательные методы.
1.1. Разработка и реализация взаимосвязанной миграционной и образовательной политики для ино-

странных абитуриентов.
1.2. Упрощение процедур оформления миграционных документов для иностранных обучающихся.
1.3. Увеличение количества квот на бесплатное обучение для абитуриентов из целевых стран.
1.4. Конкретизировать перечень международных платформ онлайн-образования, на базе которых 

должны быть запущены курсы онлайн-образования.
1.5. Разработка самостоятельной государственной программы, предусматривающей отдельное направ-

ление по активизация международной деятельности российских вузов, либо внесение изменений в су-
ществующую государственную программу «Развитие образования» посредством добавления направле-
ния по активизации международной деятельности.

1.6. Внесение изменений в концепцию внешней политики Российской Федерации (далее – РФ), 
и обозначение направления по формированию России в качестве регионального образовательного цен-
тра в рамках Евразийского экономического союза, СНГ.

1.7. Обеспечение формирования единой национальной информационной площадки по всем вопро-
сам, касающимся российского образования, в том числе организация среды для обмена опытом между 
вузами по направлению повышения международной конкурентоспособности.
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1.8. Упрощение процедуры поступления и зачисления иностранных граждан в российские вузы, рас-
ширение и популяризация олимпиад и конкурсов для иностранных абитуриентов.

1.9. Совершенствование законодательной базы, регулирующей процессы открытия, работы, налого-
обложения, лицензирования подразделений российских вузов в других странах.

2.  Развитие социально-культурного взаимодействия с ключевыми странами и заключение межправи-
тельственных соглашений.

2.1. Заключение, актуализация межправительственных соглашений о взаимном признании квалифи-
каций/образования с целевыми странами.

2.2. Активизация культурных, спортивных, туристических связей с целевыми странами на нацио-
нальном и региональном уровне, совместное проведение международных молодежных мероприятий 
с участием студентов и школьников для продвижения положительного имиджа России и русского язы-
ка за рубежом.

2.3. Активизация сотрудничества с ассоциациями иностранных выпускников в целевых странах, в том 
числе в рамках сотрудничества с Всемирной ассоциацией выпускников высшего образования, в целях 
продвижения образовательных программ и российского образования в целом в стране и демонстрации 
успеха развития карьеры в результате получения российского образования.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Модель системы управления конкурентоспособностью высшего образования в России
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3.  Методы в области маркетинга, связей с общественностью (PR) и взаимодействия с зарубежными сред-
ствами массовой информации (далее – СМИ).

3.1. Расширение деятельности представительств Федерального агентства по делам СНГ, соотечест-
венников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотруд-
ничество) и российских центров науки и культуры, центров фонда «Русский мир» в целевых странах 
(в случае их отсутствия – инициация открытия) по повышению информационного сопровождения экс-
порта российского образования.

3.2. Улучшение имиджа страны на международной арене, размещение наиболее подробной и досто-
верной информации об условиях и уровне жизни в России на иностранных порталах.

3.3. Содействие участию российских университетов в международных образовательных выставках, 
ярмарках, университетских форумах.

3.4. Создание в доменных зонах ключевых стран, демонстрирующих спрос на российское образова-
ние, специализированных интернет-сайтов, ориентированных на продвижение российских университе-
тов и образовательных продуктов.

3.5. Разработка мобильного приложения «культурный ассимилятор» для культурной и социальной адап-
тации иностранных обучающихся с использованием механизма государственного заказа. Данное приложе-
ние в игровой форме обучает студентов-иностранцев российским практикам быта (проживание в кампусе, 
аренда жилья, покупки в магазине, посещение поликлиники, проведение досуга) и обучения (правила по-
ведения в вузе, подготовка домашних заданий, общение с одногруппниками и преподавателями).
Механизмы привлечения иностранного контингента обучающихся и повышения международной кон-

курентоспособности российского высшего образования на региональном уровне должны включать сле-
дующие методы.

1.  Методы поддержки региональных вузов, обучающих иностранных студентов.
1.1. Формирование условий для эффективной реализации экспорта высшего образования региональ-

ных вузов посредством разработки программно-планового документа на уровне субъекта РФ.
1.2. Обеспечение условий доступа региональных вузов на зарубежные образовательные рынки с при-

менением торгово-политических инструментов.
1.3. Реализация мер по взаимодействию между региональными органами власти и коммерческими 

организациями, государственными учреждениями и корпорациями для формирования заказа по подго-
товке кадров из числа иностранных граждан на основе приоритетов внешнеэкономического и геополи-
тического развития.

1.4. Формирование региональных консорциумов в сфере экспорта высшего образования, а также ме-
ханизмов взаимодействия и сотрудничества между нами.
2.  Методы в области маркетинга, PR и взаимодействия с зарубежными СМИ.

2.1. Разработка интернет-портала на иностранном языке о регионе, инфраструктуре, условиях жиз-
ни, исторических памятниках и архитектурных достопримечательностях для иностранных абитуриентов. 

2.2. Проведение региональных, городских и университетских культурных, спортивных, волонтер-
ских мероприятий с участием иностранных студентов с освещением в российских и зарубежных СМИ, 
социальных сетях.

2.3. Реализация концепции маркетинга региональной территории и продвижение регионального бренда. 
2.4. Реализация концепции маркетинга и брендинга высшего образования региона для зарубежных 

целевых аудиторий с учетом общей концепции маркетинга региональной территории.
2.5. Реализация программ развития регионального туризма.
2.6. Разработка интернет-портала (межрегионального либо регионального) с целью реализации ме-

роприятий по трудоустройству иностранных обучающихся и выпускников.
3.  Методы в области создания инфраструктуры и комфортного проживания иностранных студентов.

3.1. Обеспечение формирования и развития городской инфраструктуры в сфере здравоохранения, об-
щественного транспорта, отдыха и проведения досуга, торгового обслуживания.

3.2. Оказание помощи вузам при обустройстве общежитий и прилегающих территорий.
3.3. Совершенствование системы безопасности проживания и обучения иностранных студентов в регионе.
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Механизмы привлечения иностранного контингента обучающихся и повышения международной 
конкурентоспособности российского высшего образования на уровне вузов должны включать следующие 
методы.

1.  Методы в области реализации образовательных программ и технологий обучения иностранных граждан.
1.1. Расширение перечня образовательных программ по востребованным направлениям и специаль-

ностям в целевых странах. 
1.2. Расширение перечня образовательных программ, реализуемых на иностранных языках, по во-

стребованным направлениям и специальностям. 
1.3. Расширение перечня образовательных программ дистанционного обучения программ по востре-

бованным направлениям и специальностям в целевых странах. 
1.4. Расширение перечня совместных образовательных программ с зарубежными вузами – партнерами;
1.5. Увеличение масштабов двусторонней академической мобильности совместно с зарубежными ву-

зами – партнерами.
1.6. Активизация двустороннего сотрудничества с вузами целевых стран в области реализации на-

учных проектов.
1.7. Запуск курсов онлайн-образования на международных платформах.
1.8. Проведение мероприятий для потенциальных иностранных абитуриентов обучающей направ-

ленности (олимпиады, летние лагеря, школы, университеты).
2.  Методы в области создания комфортной учебной среды, адаптации и социализации иностранных сту-

дентов к условиям обучения и жизни.
2.1. Разработка комплексной программы адаптации иностранных студентов, включающей разработ-

ку инструкций, помогающих адаптироваться на первых этапах жизни и обучения в России; назначение 
наставника (куратора); проведение тренингов, квестов и др.

2.2. Создание клубов поддержки иностранных студентов.
2.3. Создание творческих и спортивных мультикультурных коллективов, вовлечение иностранных 

студентов в культурно-массовую деятельность.
2.4. Реализация мероприятий туристической направленности (экскурсии, активный отдых на при-

роде, городские квесты и др.).
2.5. Вовлечение иностранных студентов в научно-исследовательскую работу.
2.6. Обеспечение комфортных условий проживания иностранных студентов в общежитии.
2.7. Обеспечение условий для занятия спортом иностранных обучающихся.
2.8. Проведение с определенной периодичностью социологических исследований об уровне удовлет-

воренности иностранными студентами условиями обучения и проживания.
3.  Методы в области маркетинга, PR и взаимодействия с зарубежными СМИ.

3.1. Развитие конкурентных качеств университета и улучшение его имиджа.
3.2. Разработка маркетинговой стратегии университета по продвижению образовательных услуг на ме-

ждународной арене в ключевых странах экспорта образования.
3.3. Проведение активной пропаганды вуза в зарубежных СМИ и социальных сетях.
3.4. Увеличение плотности и повышение качества информационного потока об университете для рас-

ширения числа лояльных представителей целевых аудиторий за рубежом.
3.5. Расширение количества собственных уникальных поводов для роста предметных упоминаний 

университета в информационном поле России и других стран.
3.6. Активизация участия в международных образовательных выставках и ярмарках, а также сотруд-

ничества с рекрутинговыми агентствами в целевых странах.
3.7. Проведение различных мероприятий информационной и пропагандистской направленности для 

потенциальных иностранных абитуриентов и их родителей с использованием дистанционных техноло-
гий (дни открытых дверей, виртуальные экскурсии по вузу).

3.8. Создание полноценных версий сайтов российских университетов на иностранных языках целе-
вых стран с учетом приоритетов вуза, сайтов-визиток, мобильных версий сайтов и специализирован-
ных мобильных приложений.
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3.9. Расширение сотрудничества с зарубежными университетами-партнерами в целевых странах 
в рамках международных университетских ассоциаций и союзов (как на двусторонней, так и на много-
сторонней основе), например, форумы ректоров вузов, ассоциации профильных вузов, студенческие ас-
социации, международные научные ассоциации и т. д.

3.10. Активизация сотрудничества с ассоциациями иностранных выпускников в целевых странах, 
с том числе в рамках сотрудничества с Всемирной ассоциацией выпускников высшего образования, в це-
лях продвижения образовательных программ и российского образования в целом в стране и демонстра-
ции успеха развития карьеры в результате получения российского образования.

3.11. Активизация сотрудничества с рекрутинговыми агентствами в целевых странах, в которых ре-
крутинговые компании являются одним из основных источников привлечения иностранных студентов.

3.12. Активизация сотрудничества с зарубежными официальными организациями и представительст-
вами целевых стран на территории РФ (зарубежные посольства и консульства, представительства круп-
ных компаний, национальные образовательные операторы и др.).

3.13. Участие в конкурсном распределении квот Правительства РФ на обучение иностранных гра-
ждан в России.
Информационное сопровождение экспортного потенциала российских университетов –обязательный 

для продвижения вуза процесс, который позволяет включить вуз в мировое информационное пространство. 
Большинство российских вузов имеет значительный опыт привлечения и обучения студентов из других 

стран. Однако для привлечения иностранных абитуриентов вузы используют незначительное количество ме-
тодов и инструментов, как в области информационного сопровождения экспорта образовательных услуг, так 
и организации информационных кампаний для продвижения позитивного имиджа вуза.

Выводы
Выделенные драйверы развития потенциала университетов по обучению иностранных студентов 

в первую очередь зависят от активной международной и маркетинговой деятельности самих вузов. В ста-
тье представлена система повышения конкурентоспособности российского высшего образования. Ука-
занная система учитывает влияние факторов мировой внешней среды и макросреды государства. Субъ-
ект управления в этой системе представлен федеральным, региональным и университетским уровнями. 
Для каждого субъектного уровня разработаны методы привлечения международного контингента обуча-
ющихся в российские вузы. Объектом управления в разработанной системе выступает уровень конку-
рентоспособности высшего образования в России. Реализация разработанной системы повышения кон-
курентоспособности российского высшего образования будет способствовать достижению следующих 
положительных эффектов: росту численности иностранных обучающихся в вузах Российской Федерации; 
росту доли иностранных обучающихся в российских вузов, росту их доходов при увеличении численно-
сти иностранных обучающихся, востребованности иностранных выпускников с российским образовани-
ем на рынках труда ключевых стран, росту количества филиалов российских вузов в других странах, ро-
сту численности обучающихся в них.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ТЕНЕВОГО РЫНКА УСЛУГ В РОССИИ В ЭПОХУ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 
Аннотация. Многие эксперты высказывали точку зрения о пагубном влиянии на эко-
номику мировой пандемии COVID-19. Не оспаривая эту популярную в российских и за-
рубежных средствах массовой информации позицию, авторы провели в 2020 и 2021 гг. 
исследования теневого рынка услуг в 19 регионах России и пришли к выводу о крайне 
незначительном негативном влиянии мировой пандемии на этот рынок. Большинство 
респондентов-теневиков не отметили ни существенного снижения из-за пандемии 
уровня дохода, ни смены профессиональной занятости, ни существенного измене-
ния уровня конкуренции. Причинами этого положения дел стали: высокая социаль-
ная мобильность и социальная активность; более высокая адаптивность тенево-
го рынка к любым кризисам и переменам, чем в официальных секторах экономики; 
высокий уровень доверия между субъектами и потребителями услуг этого секто-
ра экономики; высокая скорость реакции этого рынка на потребности клиентов.
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Введение
Теневой рынок услуг, особенно на рынке физического труда является наиболее распространенным 

на рынке труда всех стран от высокоразвитых до развивающихся. Анализируя весь массив теорий в области 
теневой самозанятости, авторы настоящего исследования пришли к выводу, что при анализе условий труда, 
образа жизни, профессиональных и кадровых стратегий самозанятых необходимо объединять понятия «не-
формальная» и «теневая экономика» и рассматривать их как синонимы. Феномен этого сектора экономки 
заключается в скрытом для государственного статистического учета характере производства, но открытом 
для всех жителей России рынка товаров и услуг, информация о котором распространяется как по открытым, 
так и закрытым каналам. Когда говорится о труде самозанятых в неформальном секторе экономике, имеется 
ввиду производство товаров и услуг, оплата которых выполняется либо наличными средствами, либо пере-
водом с одной банковской карты на другую, со счета мобильного телефона на счет другого телефона, минуя 
фазы официальных юридических договоренностей, без оформления трудовых отношений, без подготовки 
и без подписания акта приемки-сдачи работ [16]. 

Теневая самозанятость рождает новую социальную тенденцию на мировом рынке труда, а именно прека-
ризацию, которая является новой формой эксплуатации без постоянного, защищенного юридически трудового 
контракта. Все формы договоренностей носят устный характер и могут изменяться в любое время в худшую 
сторону. Для самозанятых на мировом рынке труда свойственна постоянно развивающаяся прекаризация.

Неоднократно предпринимались попытки изучить сферу занятости, образ жизни самозанятого прекари-
ата в Российской Федерации (далее – РФ) [1; 2; 4; 6; 8; 12]. Но в сферу интересов социологов, экономистов 
во всем мире вошел вопрос, как мировая пандемия короновируса, всемирный локдаун, национальные ка-
рантины повлияли на рынок труда теневых услуг. Настоящая публикация должна устранить пробел в этой 
отрасли знания и ответить на вопрос как мировая пандемия повлияла на теневой рынок услуг в Российской 
Федерации в 2020–2021 гг. 

Теоретический фундамент исследования
Когда говорят о специфике функционирования «неформальной», или «теневой», экономики в Россий-

ской Федерации, то на память приходит знаменитое высказывание 2013 г. О. Голодец, вице-премьера рос-
сийского правительства, о том, что прочти одна треть трудоспособного населения «непонятно где заняты, 
чем заняты, как заняты». Данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) показывают, 
что в теневом секторе российской экономики занято примерно 20 млн человек.

В начале исследования этой проблематики в 70–80-е гг. ХХ в. было распространено представление, что 
теневой характер рынка, неформальность является признак экономической отсталости, технологической и тех-
нической переходности, и что экономическое развитие будет вести к постепенному ее исчезновению [15]. 
Но скоро стало очевидно, что это очень ограниченный и наивный взгляд на происходящее. Достаточно ча-
сто именно современный экономический рост, как отражает анализ вторичной информации, порождает сти-
мулы к распространению неформальности и появлению новых, прежде никогда не встречавшихся форм про-
изводства и трудовой занятости [1; 2; 4; 6; 8; 10; 12].

Очень показательна в этом отношении исследование американского социолога А. Портеса, который сфор-
мулировал парадоксы теневого рынка труда. Он отметил, что теневой услуги очень мобильны, удобны для 
большинства клиентов. Первый парадокс этого рынка заключается в том, что чем ближе она к модели под-
линного рынка, тем больше эффективность ее функционирования зависит от социальных связей. Второй па-
радокс заключается в том, что больше государство пытается регулировать этот сектор, тем сильнее и глуб-
же развивается теневой рынок услуг [12].

Причины развития теневого сектора следует искать, в первую очередь, в институциональных факторах. 
Они по-разному воздействуют на издержки и выгоды, которые связаны с формализацией и деформализаци-
ей трудоустройства и занятости, на мотивы, которые лежат в основе трансформации в неформальность либо, 
напротив, к выходу из нее. Разрешая одни проблемы, институциональные факторы нередко формируют дру-
гие [5; 17]. К примеру, агрессивная политика минимальной зарплаты способствует переходу сотрудников 
с низкой производительностью труда из формального сектора в неформальный. Такая политика способствует 
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увеличению предложения труда в формальном секторе, но и также уменьшает спрос на труд в нем [13]. Не-
высокое пособие по безработице, либо его полное отсутствие или затрудненный доступ к нему перенаправ-
ляют эти трудовые потоки в неформальный сектор [14].

Доклад Высшей школы экономики о состоянии рынка труда в России показывает, что ситуация неоднознач-
на [4]. До тех пор, пока повышение минимального размера оплаты труда было относительно низким и оказыва-
ло слабое влияние на соотношение между наименьшим и средним уровнями заработной платы на рынке труда 
в РФ, оно не оказывало влияния на динамику неформальной занятости. Но, начиная с середины 2000-х гг., когда 
не один раз повышался минимальный размер оплаты труда, положение дел изменилось. Любое новое повыше-
ние способствовало переходу значительного количества работников из формального сектора в неформальный [4; 
20; 21]. Такая зависимость является новой тенденцией для российского рынка труда, и хотя каждый переход из 
формального сектора в неформальный не был чрезвычайно существенным, нельзя исключить, что в будущем, 
при сохранении этой же агрессивной политики, ее результаты будут уже менее безопасными. «Сценарий, в рам-
ках которого основным драйвером разбухания неформального сектора будет являться непрерывная эскалация 
минимальной оплаты труда, является вполне правдоподобным»  [4, с. 79]. Авторы настоящего исследования со-
гласны с этой позицией авторов доклада ВШЭ от 2017 г., но видят причины роста неформального сектора трудо-
вой занятости в социальных и социокультурных особенностях российских социально-экономических отношений, 
а именно в кризисе доверия граждан РФ своему государству и государственным институтам; в процессах арха-
изации в российской социуме, когда возрождаются, казалось бы окончательно отжившие формы социально-тру-
довых и социально-профессиональных практик; в специфике модернизации в России; в специфической профес-
сиональной солидарности малых профессиональных сообществ, общинного характера; в отсутствии социальной 
справедливости; в проводимой Правительством РФ налоговой политике; в росте правового нигилизма; в тенден-
циях роста анонимности в российском социуме; в лояльности граждан России к теневым доходам; в этнических 
традициях теневого экономичного предпринимательства цыган, татар, выходцев из Северного Кавказа [1; 2; 6; 7].

Методы сбора и анализа информации
Исследование проводилось с ноября 2020 г. по июнь 2021 г. География охвата: Приволжский федераль-

ный округ, Центральный федеральный округ, Северно-Западный федеральный округ, города: Пенза, Сара-
тов, Саранск, Москва, Белгород, Санкт Петербург, Калининград. Методы исследования охватывали, в пер-
вую очередь, качественные методы: неформализованные глубинные интервью (n=19, возраст 26–56 лет), 
формализованные (n = 12, возраст 35–54 года), глубинные интервью (n=23, возраст 50–85 лет), фокус груп-
пы (n = 6, возраст 27–45 лет) с непосредственными и косвенными участниками теневого рынка услуг, ре-
троспективные и интроспективные интервью, наблюдение, включенное наблюдение. Массовый опрос 1 610 
субъектов рынка теневого сектора услуг и 1 889 потребителей этого сектора. Кроме того, проводился кон-
тент-анализ традиционных, печатных и современных электронных средств массовой информации, социаль-
ных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники»), открытых и закрытых телеграмм-каналов. Эмпирическая часть 
исследования основана на данных углубленного неформализованного интервью с субъектами теневого рын-
ка услуг, с потребителями услуг этого рынка. 

Социально-экономический, социокультурный анализ практик теневого рынка 
услуг РФ во время пандемии COVID-19

Распределение респондентов по частоте обращений к услугам на неформальном рынке труда за время 
пандемии представлено в таблице 1. Существенных различий по регионам не наблюдается. Большинство 
респондентов отметили, что уровень обращений за теневыми услугами остался тем же. Однако стоит обра-
тить внимание на два региона: Калининградскую область и Республику Башкортостан, где около трети ре-
спондентов отметили увеличение частоты обращений за услугами, предоставляемыми на неформальном 
рынке (25,7 % и 25,6 % соответственно) (рис. 1).

Распределение респондентов по причинам обращений к услугам теневого неформального рынка представ-
лено в таблице 2. Существенных различий по регионам не наблюдается. Большинство респондентов отметили, 
что прибегают к данным услугам по причинам их простоты, быстроты и удобства. На втором месте – недоступ-
ность многих услуг на официальном рынке, а на третьем – недоверие к государственной сфере услуг (рис. 2).
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Составлено авторами по результатам исследования
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Почему вы прибегали к услугам теневого неформального рынка?»
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Составлено авторами по результатам исследования
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Увеличилось ли Ваше обращение за теневыми услугами  

неформального рынка за время пандемии?» 
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Далее представлены данные массового опроса теневых самозанятых на рынке услуг. При ответе на во-
прос: «Произошли ли существенные изменения в вашей трудовой занятости за время пандемии?», сущест-
венных различий между регионами не наблюдается. Большинство респондентов отмечают, что за время пан-
демии произошли небольшие изменения в их трудовой деятельности (табл. 1). Но из дальнейшего анализа 
становится понятно, что «небольшие изменения» касались форм занятости, перехода на цифровые платфор-
мы поиска клиентов, несерьезных изменений в организации труда, так почти все опрошенные не отмети-
ли серьезного снижения дохода за время пандемии, большинство самозанятых не сменили сферы занято-
сти, и кроме того, большинство респондентов отмечают, что не изменился уровень конкуренции в отрасли.

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Произошли ли существенные изменения  

в вашей трудовой занятости за время пандемии?», % по строке

Наименование региона Да, существенные Да, небольшие
Нет, 

не произошли
Отказ 

от ответа
г. Москва 16,7 66,7 16,7 -
г. Санкт-Петербург 20,0 40,0 20,0 20,0
Московская область 9,1 45,5 27,3 18,2
Калининградская область 13,3 46,7 20,0 20,0
Пензенская область 22,2 55,6 22,2 -
Самарская область 14,3 35,7 14,3 35,7
Саратовская область 8,3 50,0 25,0 16,7
Республика Башкортостан 16,7 66,7 16,7 -
Оренбургская область 12,5 62,5 25,0 -
Ярославская область 20,0 50,0 20,0 10,0
Липецкая область 20,0 60,0 20,0 -
Владимировская область 7,7 53,8 15,4 23,1
Тюменская область - 88,9 11,1 -
Архангельская область 12,5 50,0 25,0 12,5
Мурманская область 12,5 50,0 37,5 -
Челябинская область - 81,8 9,1 9,1
Воронежская область 30,0 50,0 20,0 -
Краснодарский край 28,6 57,1 14,3 -
Алтайский край 16,7 66,7 16,7 -

Составлено авторами по результатам исследования

При ответе на вопрос: «Изменились ли ваши доходы за время пандемии?», существенных различий 
между регионами не наблюдается. Большинство респондентов отмечают, что за время пандемии их доходы 
снизились. Однако значительна доля респондентов, чьи доходы увеличились или не изменились (табл. 2).

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Изменились ли ваши доходы  

за время пандемии?», % по сроке

Наименование региона
Да, 

увеличились

Нет, не увеличи-
лись, остались такими 

же как до пандемии
Снизились

Отказ 
от ответа

г. Москва 16,7 33,3 50,0 -
г. Санкт-Петербург 20,0 20,0 60,0 -



102

Вестник университета № 8, 2021

Наименование региона
Да, 

увеличились

Нет, не увеличи-
лись, остались такими 

же как до пандемии
Снизились

Отказ 
от ответа

Московская область 18,2 27,3 54,5 -
Калининградская область 13,3 26,7 40,0 20,0
Пензенская область 11,1 33,3 55,6 -
Самарская область 14,3 21,4 50,0 14,3
Саратовская область 8,3 25,0 50,0 16,7
Республика Башкортостан 16,7 33,3 50,0 -
Оренбургская область 12,5 25,0 62,5 -
Ярославская область 30,0 30,0 40,0 -
Липецкая область - 40,0 60,0 -
Владимировская область 15,4 23,1 38,5 23,1
Тюменская область 11,1 22,2 66,7 -
Архангельская область 14,3 28,6 57,1 -
Мурманская область 12,5 37,5 50,0 -
Челябинская область 18,2 27,3 54,5 -
Воронежская область 20,0 20,0 60,0 -
Краснодарский край 14,3 28,6 57,1 -
Алтайский край 16,7 33,3 50,0 -

Составлено авторами по результатам исследования

При ответе на вопрос: «Изменили ли вы сферу занятости?», существенных различий между регионами 
не наблюдается. Абсолютное большинство респондентов отмечают, что не изменили свою сферу деятель-
ности. Однако небольшая доля респондентов либо изменили сферу деятельности, либо стали работать в не-
скольких сферах одновременно (табл. 3).

Таблица 3
 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Изменили ли вы сферу занятости?», %

Наименование региона Да Нет
Стал (-а) работать 

в нескольких сферах
Отказ 

от ответа

г. Москва - 66,7 33,3 -
г. Санкт-Петербург - 100,0 - -
Московская область 9,1 81,8 9,1 -
Калининградская область 6,7 66,7 6,7 20,0
Пензенская область - 88,9 11,1 -
Самарская область - 78,6 7,1 14,3
Саратовская область 8,3 75,0 - 16,7
Республика Башкортостан - 100,0 - -
Оренбургская область - 87,5 12,5 -
Ярославская область 10,0 70,0 20,0 -
Липецкая область - 100,0 - -
Владимировская область - 76,9 - 23,1
Тюменская область 11,1 88,9 - -

Окончание таюл. 2
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Наименование региона Да Нет
Стал (-а) работать 

в нескольких сферах
Отказ 

от ответа

Архангельская область 14,3 57,1 28,6 -
Мурманская область - 100,0 - -
Челябинская область - 100,0 - -
Воронежская область - 100,0 - -
Краснодарский край - 85,7 14,3 -
Алтайский край - 66,7 33,3 -

Составлено авторами по результатам исследования

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что существенных различий между регионами при ответе ре-
спондентов на вопрос: «Стали ли вы применять новые цифровые технологии в вашей работе?», не наблю-
дается. Большинство респондентов во время пандемии стали работать онлайн.

Таблица 4 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Стали ли вы применять  

новые цифровые технологии в вашей работе?», %

Наименование региона
Да, в области 

поиска клиентов
Работал (-а)

онлайн

Да, в области 
получения 

оплаты за работу

Нет, 
не применял (-а)

г. Москва 16,7 66,7 - 16,7
г. Санкт-Петербург - 80,0 - 20,0
Московская область 27,3 45,5 9,1 18,2
Калининградская область 6,7 40,0 33,3 20,0
Пензенская область - 77,8 - 22,2

Самарская область 21,4 35,7 28,6 14,3
Саратовская область 25,0 50,0 16,7 8,3
Республика Башкортостан - 83,3 - 16,7
Оренбургская область 12,5 75,0 - 12,5
Ярославская область - 70,0 20,0 10,0
Липецкая область - 80,0 - 20,0
Владимировская область - 69,2 23,1 7,7
Тюменская область 11,1 77,8 - 11,1
Архангельская область - 85,7 - 14,3
Мурманская область - 87,5 - 12,5
Челябинская область 9,1 81,8 9,1 -
Воронежская область 10,0 70,0 10,0 10,0
Краснодарский край - 85,7 - 14,3
Алтайский край 16,7 66,7 - 16,7

Составлено авторами по результатам исследования

При ответе на вопрос: «Изменился ли уровень конкуренции в вашей сфере?», существенных различий 
между регионами не наблюдается. Большинство респондентов считают, что уровень конкуренции в их сфере 
занятости не изменился. Однако велика доля тех, кто отмечает, что уровень конкуренции стал выше (табл. 5).

Окончание таюл. 3
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Таблица 5
 Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Изменился ли уровень конкуренции в вашей сфере?», %

Наименование региона Стал выше
Остался 

таким же
Стал ниже

Затрудняюсь 
ответить

г. Москва 16,7 50,0 16,7 16,7
г. Санкт-Петербург 20,0 40,0 20,0 20,0
Московская область 18,2 63,6 9,1 9,1
Калининградская область 13,3 60,0 6,7 20,0
Пензенская область 11,1 66,7 11,1 11,1
Самарская область 21,4 57,1 7,1 14,3
Саратовская область 16,7 66,7 8,3 8,3
Республика Башкортостан 16,7 50,0 16,7 16,7
Оренбургская область 25,0 50,0 12,5 12,5
Ярославская область 30,0 40,0 20,0 10,0
Липецкая область 20,0 40,0 20,0 20,0
Владимировская область 23,1 53,8 7,7 15,4
Тюменская область 22,2 55,6 11,1 11,1
Архангельская область 14,3 57,1 14,3 14,3
Мурманская область 25,0 50,0 12,5 12,5
Челябинская область 27,3 54,5 9,1 9,1
Воронежская область 20,0 60,0 10,0 10,0
Краснодарский край 28,6 42,9 14,3 14,3
Алтайский край 16,7 50,0 16,7 16,7

Составлено авторами по результатам исследования

Качественные авторские исследования (глубинные интервью, наблюдения, включенные наблюдения) по-
казали, что в случае закрытия официальных секторов и предприятий, вектор занятости усиливается на те-
невых рынках услуг. Это произошло в секторе банного хозяйства, когда после закрытия городских муници-
пальных бань в марте – июле 2020 г. поток клиентов перешел в частные бани средних и крупных городов, 
это случилось в сфере оказания услуг по фитнесу и физической культуре и в сфере красоты. Во всех иссле-
дуемых регионах появились в социальных сетях, закрытых телеграм-каналах сетевые спортивные сообще-
ства, закрытые парикмахерские, салоны красоты. 

Заключение
Таким образом, авторское исследование, проведенное в 19 регионах Российской Федерации, не подтвер-

ждает общепринятую в федеральных печатных и цифровых средствах массовой информации точку зрения 
о катастрофическом падении уровня жизни самозанятого населения в нашей стране, о гибели целых отра-
слей российской экономики. Авторский анализ 19 различных регионов России от крупных развитых мега-
полисов не выявил ни существенного снижения уровня дохода теневых самозанятых, ни существенного из-
менения уровня конкуренции, не отметил масштабной смены занятости в этом секторе. На основании этого 
можно сделать следующие выводы.

1.  В силу высокой социальной мобильности и социальной активности самозанятых теневой сектор эко-
номики более адаптивен к переменам и кризисам, чем официальные сектора экономики.

2.  Высокая адаптивность этого сектора экономики к кризисам и экономическим потрясениям объясня-
ется высоким уровнем доверия и социальных связей между всеми участниками этого рынка от производи-
телей до потребителей.

3.  Высокая адаптивность этого рынка объясняется так же быстрой реакцией на потребности клиентов.
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Введение
В настоящее время одной из приоритетных задач государственной политики является обеспечение на-

селения продовольствием соответствующего качества в необходимом объеме и по доступной цене. Состоя-
ние продовольственной безопасности отражает способность агропромышленного комплекса (далее – АПК) 
обеспечить страну продовольствием, а также поддержать сбалансированность и оптимальное соотношение 
между внутренним производством и импортными поставками продуктов питания. Проблемы продовольст-
венной безопасности весьма актуальны как на уровне отдельных регионов, так и для России в целом и тре-
буют системного анализа и поиска оптимальных путей решения.

Обзор теоретических исследований продовольственной безопасности
На сегодняшний день проблема обеспечения продовольственной безопасности регионов является важ-

ной и актуальной, становясь при этом одной из ключевых проблем глобального характера. В научной лите-
ратуре наиболее часто встречается мнение, что продовольственная безопасность является важнейшей частью 
национальной безопасности [2; 11; 12; 14; 16]. Л. А. Аминов отмечает, что обеспечение продовольственной 
безопасности страны способствует устойчивому социальному климату в обществе [2]. Н. В. Яшкова счита-
ет, что во многом именно система обеспечения продовольственной безопасности создает условия для повы-
шения уровня экономической безопасности государства [16].

По мнению О. Г. Мороновой, О. Б. Кирик, Н. А. Кремлевой, проблемы национальной продовольственной 
безопасности имеют ярко выраженный региональный аспект вследствие того, что именно в регионах форми-
руются каналы снабжения населения продуктами питания, однако регионы не могут и не должны полностью 
самостоятельно решать проблемы своей продовольственной безопасности [12]. Действительно, ни один ре-
гион не в состоянии обеспечить население продовольствием исключительно собственного производства, но, 
тем не менее, важнейшей задачей региональных органов государственного управления является создание ус-
ловий для бесперебойного снабжения населения продуктами питания в достаточном количестве и высокого 
качества. Другая, не менее важная, задача заключается в способствовании открытию и развитию сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий, а также логистических сетей на территории региона. При 
этом взаимодействие регионов позволяет им не только повысить собственный уровень продовольственной 
безопасности, но и служить продовольственно-сырьевой базой друг для друга [10].

Существует и другое мнение о значимости исследования вопросов продовольственной безопасности 
на региональном уровне. В частности, А. А. Полякова делает упор на самообеспеченности региона продук-
тами питания и считает, что рассматривать продовольственную безопасность имеет смысл только для реги-
онов с сельскохозяйственной направленностью экономики [14]. Не можем согласиться с этим утверждением, 
поскольку региональные органы управления отвечают в целом за обеспечение продовольствием населения 
региона и должны постоянно контролировать как физическую, так и экономическую доступность необхо-
димых продуктов питания для различных категорий населения.

Кроме того, аспекты обеспечения продовольственной безопасности необходимо рассматривать с учетом 
региональной специфики вследствие различия в географическом положении территорий, разнообразия при-
родно-климатических условий, дифференциации социально-экономического положения населения [5; 11].

Анализ состояния продовольственной безопасности Вологодской области
Для оценки уровня продовольственной безопасности Вологодской области проведем анализ производства 

продуктов питания предприятиями региона. На территории региона наблюдается увеличение производства масла 
сливочного в 2019 г. по сравнению с 2017 г. (на 11,2 %), кондитерских изделий (на 13,6 %), картофеля (на 92,4 %), 
овощей (на 20,3 %), молока (на 6,8 %). В то же время, в области происходит сокращение производства колбасных 
изделий (на 16,8 %), рыбы переработанной и консервированной (на 2 %), хлебобулочных изделий недлительного 
хранения (на 4,4 %) и длительного хранения (на 2,1 %), макаронных и мучных изделий (на 41,7 %).

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 г. составил 32,5 млрд руб. с индексом производ-
ства 108,5 % к уровню 2018 г. Индекс производства продукции животноводства в 2019 г. к 2018 г. составил 
108,8 %, растениеводства – 108,0 %.
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Анализируя производство основных продуктов животноводства за 2017–2019 гг., отметим, что за три 
года в регионе снизился уровень производства скота и птицы на убой на 0,52 % (табл. 1). 

Таблица 1
Производство основных продуктов животноводства  

в сельскохозяйственных организациях Вологодской области

Наименование 
Год Темп роста, 

2019 г. к 2017 г., %2017 2018 2019
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т, 
в том числе: 38,1 32,9 37,9 99,5

крупный рогатый скот 14,6 15 15,1 103,4
свиньи 7,7 7,7 7,3 94,8
птица 15,8 10,3 15,5 98,1

Молоко, тыс. т 472,6 496,9 526,8 111,5
Яйца, млн шт. 473,8 479,1 604,6 127,6

Источник: [17]

В структуре производства продуктов животноводства в 2019 г. по сравнению с 2017 г. наблюдается увели-
чение производства крупного рогатого скота на 3,4 %, уменьшение производства свинины на 5,2 % и птицы 
на 1,9 %. Основными причинами снижения объемов производства являются увеличение издержек на произ-
водство мясной продукции, а также, по мнению руководителей предприятий, трудность во взаимодействии 
с крупными торговыми сетями по продвижению вологодской продукции. 

Кроме того, снижение производства свиней в области связано с низкой ценой реализации продукции 
свиноводства и закрытием свиноводческих предприятий. Снижение цен на продукцию свиноводства было 
отмечено с октября 2019 г., которые до конца года не повысились, даже перед Новым годом. Таким обра-
зом, в декабре 2019 г. поголовье с откорма не было в полном объеме реализовано, как при хорошем спро-
се и ценах декабря 2018 г.

Что касается продукции растениеводства, то на территории Вологодской области в 2019 г. по сравнению 
с 2017 г. произошло увеличение сбора зерна (на 38,4 %), картофеля (на 80 %), однако валовой сбор овощей 
сократился на 3,9 %. 

За период 2017–2019 гг. произошел существенный рост производства на душу населения картофеля 
(81,1 %) и яиц (27,9 %). Производство овощей снизилось на 2,2 % (табл. 2). 

Таблица 2
Производство и потребление основных видов сельскохозяйственной продукции  

в Вологодской области в 2019 г. (на душу населения)

Наименование
Год Темп роста, 2019 г. 

к 2017 г., %
Рациональные 

нормы потребления
Фактическое 

потребление в 2019 г. 2017 2018 2019
Картофель  90 137 163 181,1 90 91
Овощи  46 45 45 97,8 140 102
Мясо  26 23 26 100,0 73 77
Молоко  431 454 482 111,8 325 236
Яйца, штук 419 426 536 127,9 260 324

Источник: [17]

Проведя сравнение выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хо-
зяйств с рациональными нормами потребления, отметим, что в 2019 г. Вологодская область могла обеспе-
чить за счет собственного производства рациональное потребление населением таких видов продуктов, как 
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картофель, молоко и молочные продукты, яйца (рис. 1). Производство на душу населения значительно ниже 
фактического потребления по мясу и овощам. По данным видам продукции Вологодская область находится 
в высокой степени зависимости от ввоза из-за пределов области. На территорию региона ежегодно завозит-
ся порядка 60 тыс. тонн мяса и мясопродуктов и 78 тыс. тонн овощей. 

Проанализировав основные показатели, определяющее продовольственную независимость региона, отме-
тим, что объемы импорта продовольственных товаров (всех групп) в расчете на одного жителя региона в 2019 г. 
по сравнению с 2017 г. сократились на 77,2 %; размеры импорта продовольствия по отношению к производ-
ству валовой продукции сельского хозяйства уменьшились на 82,4 %, а размеры экспорта продовольствия со-
кратились на 3,1 %; производство рыбы в расчете на одного жителя региона уменьшилось на 0,6 %; потребле-
ние готового продовольствия (всех видов) в расчете на одного жителя региона сократилось на 1,6 %.

Проведенный анализ показал, что, с одной стороны, очевиден прогресс в укреплении продовольственной 
безопасности Вологодской области, а с другой стороны, угрозы для нее сохраняют свой потенциал. В обес-
печении продовольственной безопасности региона существуют следующие проблемы: 

 – ежегодное увеличение доли ввозимых продовольственных товаров;
 – рост цен практически на все основные виды продовольственных товаров;
 – сокращение количества произведенной продукции колбасных изделий, рыбы переработанной и кон-

сервированной, производства свинины и птицы, хлебобулочных изделий недлительного и длительного хра-
нения, макаронных и аналогичных мучных изделий, уменьшение валового сбора овощей;

 – негативная тенденция развития реальных располагаемых денежных доходов на душу населения;
 – снижение количества трудоустроенных в сельском хозяйстве области за период с 2016 г. по 2019 г. на 20,3 %.

Создание мясного кластера как направление повышения уровня продовольствен-
ной безопасности Вологодской области

Считаем, что одним из стратегических направлений повышения уровня продовольственной безопасно-
сти региона является развитие агропромышленных кластеров.

Под агропромышленным кластером, как правило, понимается функционирующая на определенной тер-
ритории группа взаимосвязанных участников производственного процесса, включающая сельскохозяйствен-
ные и перерабатывающие предприятия, логистические и другие предприятия инфраструктуры, учреждения 
науки и высшего образования [6; 7; 9].

Источник: [17]
Рис. 1. Уровень самообеспечения основными видами продовольствия в Вологодской области в 2019 г.
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Кластерному подходу к развитию экономики в последнее время уделяется все большее внимание как 
в теоретико-методических исследованиях, так и на практике. Высокий интерес к кластерам обусловлен зна-
чительным положительным влиянием функционирования кластеров на развитие отдельных отраслей и эко-
номики в целом. Агропромышленные кластеры способствуют развитию АПК благодаря значительным преи-
муществам, которые дают вхождение в кластер субъектам предпринимательства. При этом ученые в качестве 
одной из важнейших характеристик кластера выделяют синергетический эффект для наиболее эффективной 
реализации потенциалов его участников [4; 8; 15]. 

О. В. Исаева подчеркивает особое значение кластеров для развития малого и среднего агробизнеса, в том 
числе за счет высокой степени специализации [8]. В. В. Смирнова также считает, что создание кластера бу-
дет способствовать развитию малых форм хозяйствования, так как финансовая поддержка в рамках государ-
ственных программ, как правило, направлена на крупных производителей [15].

Отдельное внимание учеными уделяется роли кластеров в инновационном развитии отраслей и терри-
торий. А. Г. Зайцев и С. В. Полторыхина называют агропромышленные кластеры источником инновацион-
ного развития [7]. М. С. Оборин отмечает, что именно участники агропромышленного кластера способны 
удовлетворить потребности населения в качественных продуктах питания посредством внедрения иннова-
ций [13]. По мнению Н. В. Карамновой и С. Н. Труновой участникам кластера проще перенимать передовой 
опыт и внедрять инновации посредством свободного обмена информацией друг с другом [9].

В Вологодской области традиционно наиболее пристальное внимание органами государственного управ-
ления уделяется развитию молочного животноводства, которое рассматривается как одна из стратегических 
отраслей экономики региона. Анализируя государственную программу «Развитие агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021–2025 годы» [1], видим, что большая часть средств 
(более 900 млн руб.) будет направлена на поддержку производителей молока, показатели по которому и так 
имеют тенденцию ежегодного роста. Уровень самообеспеченности населения области молоком и молочны-
ми продуктами составляет 148,3 %, в то время как мясом – всего 35,6 % (рис. 1).

В связи с этим целесообразно рассмотреть создание на территории Вологодской области мясного кла-
стера, который позволит рассмотреть опыт как крупных, так и мелких предприятий животноводства. В дан-
ном кластере необходимо объединить животноводческие предприятия, предприятия, проводящие селекцион-
ные работы, занимающиеся производством кормов для животноводства, мясокомбинат и дистрибуционную 
сеть для реализации продукции (рис. 2). Такое объединение позволит осуществлять полный бесперебойный 
производственный цикл (создание и выращивание стада, разделка туш, упаковка мяса).

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Функциональная схема мясного кластера Вологодской области

Регулирование и развитие

Правительство 
Вологодской области

Департамент экономического развития, 
Центр кластерного развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Департамент сельского 
хозяйства и продовольственных 

ресурсов

Ключевые 
партнеры

Производители 
кормов

Производители 
племенной 
продукции

Организации 
по ветеринар-
ному сопрово-

ждению 

Поставщики 
оборудования

Производители 
мяса

Предприятия 
по переработке мяса

Финансовые организации

Другие контрагенты

Транспорт
 предприятия

Научно-образовательные 
учреждения

Лаборатории

Рынок сбыта

Торговые сети

Магазины

Рынки

Оптовые 
покупатели

Экспорт



112

Вестник университета № 8, 2021

Создание мясного кластера позволит удовлетворять потребности населения Вологодской области в го-
товой мясной продукции в соответствии с рациональными нормами. 

Основной целью создания мясного кластера видим объединение всех заинтересованных стейкхолдеров 
для увеличения собственного производства высококачественной мясной продукции и снижения объема вво-
зимой продукции на территорию Вологодской области. К стратегическим целям относится развитие коопе-
рации, усиление бренда «Настоящий Вологодский продукт». Формирование мясного кластера должно стать 
одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории области.

Функции участников кластера:
 – регион: разработка плана мероприятий по региональной поддержке, включая формирование благо-

приятных условий для притока внешних инвестиций;
 – бизнес: взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка плана меро-

приятий по созданию промышленной инфраструктуры. частичное финансирование создаваемых объектов;
 – образовательные учреждения: внедрение совместных образовательных программ, создание научно-

го совета кластера, высококвалифицированная подготовка кадров.
Результаты SWOT-анализа мясного кластера Вологодской области представлены в таблице 3.

Таблица 3
SWOT-анализ мясного кластера Вологодской области

Сильные стороны Слабые стороны

Наличие на территории Вологодской области земель 
для выращивания кормовых культур
Сформировавшийся имидж области: производство вы-
сококачественной натуральной продукции (спрос вну-
три и вне региона)
Бренд «Настоящий Вологодский продукт»
Эффективная система контроля качества продукции

Дефицит высококвалифицированных кадров
Низкий уровень инновационного развития
Низкий уровень логистического развития
Отсутствие социальной инфраструктуры в сельской местности
Высокий уровень закредитованности предприятий отрасли
Короткий срок реализации продукции

Возможности Угрозы

Наличие специализированного вуза (Вологодская ГМХА 
им. Н. В. Верещагина) и Северо-западного научно-ис-
следовательского института молочного и лугопастбищ-
ного хозяйства
Наличие ДНК-лаборатории на базе ОАО «Племпред-
приятие «Вологодское»
Наличие заинтересованных потенциальных участников, 
как со стороны региональных органов управления, так 
и со стороны бизнеса
Бюджетная поддержка

Уровень государственной поддержки ниже среднего
Трудности с реализацией продукции
Отток высококвалифицированных специалистов из отрасли
Увеличение конкуренции на рынке мясной продукции
Рост цен на материальные и энергетические ресурсы

Составлено авторами по материалам исследования

В качестве базового документа, формулирующего основные положения создания и развития мясного кла-
стера, мы видим «Программу развития мясного кластера Вологодской области на 2021–2025 гг.». Срок реали-
зации программы – период с 2021 по 2025 гг. Цель программы – создание условий для эффективного развития 
мясного животноводства на территории Вологодской области, повышения качества производимой продукции, 
повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий, занятых в сфере мясного животноводства. 

Достижение цели указанной программы будет обеспечено при комплексном и инновационном подходе 
к решению следующих задач:

 – модернизация существующей материально-технической базы предприятий, развитие инновационных 
технологий в отрасли мясного животноводства;



113

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

 – внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий производства и переработки мясного 
сырья, технологий безопасной утилизации отходов;

 – стимулирование роста производства мяса высокого качества на основе улучшения качества кормовой базы; 
 – привлечение и подготовка квалифицированной рабочей силы, формирующей кадровый потенциал 

предприятий мясного кластера;
 – привлечение внебюджетных источников для создания новых предприятий мясного животноводства.
В качестве приоритетных направлений деятельности мясного кластера предлагаем реализацию 

следующих проектов.
1.  Формирование и развитие бренда «Мясо Вологодчины», объединяющего под единой маркой товаров 

мясоперерабатывающих организаций – участников кластера с целью повышения их узнаваемости и пози-
тивного восприятия потребителем всей линейки мясных продуктов. Считаем целесообразным мероприятия 
по продвижению бренда включать в комплексные туристские продукты в рамках сельского, событийного 
и гастротуризма, которые в регионе активно развиваются [3]. Кроме того, предлагаем ежегодно проводить 
выставку-ярмарку «Продукты Вологодчины – выбираем вологодское, выбираем лучшее», а также гастроно-
мический фестиваль «День мяса».

2.  Создание на базе ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» регионального научно-образовательного Центра 
подготовки кадров для мясного кластера «Животновод». Цель деятельности Центра состоит в непрерывной 
подготовке высококвалифицированных кадров для участников кластера с набором определенных требова-
ний от самих предприятий и современных требований научно-технологического развития.

3.  Производство мяса индейки (первоначально на базе СХПК «Племптица-Можайское», имеющего не-
обходимую материально-техническую базу).

4.  Внедрение системы точного земледелия (первоначально на базе СХПК «Племзавод колхоз им. 50-ле-
тия СССР», занимающегося выращиванием кормовых культур и производством кормов). Проект предполагает 
слежение в режиме реального времени с помощью системы спутниковой навигации и специализированных 
компьютерных программ за состоянием почв, растений, расходованием удобрений, топливно-энергетических 
ресурсов, что позволит значительно (от 15 до 50 %) уменьшить затраты на производство кормов и, следова-
тельно, снизить себестоимость мяса. 

5.  Создание электронной информационной площадки мясного кластера Вологодской области.

Выводы
Таким образом, реализация программы развития мясного кластера Вологодской области позволит улуч-

шить качество и уменьшить долю ввозимой мясной продукции; повысить уровень физической и экономи-
ческой доступности мясных продуктов для различных категорий населения региона; создать новые рабочие 
места на предприятиях, занятых в отрасли мясного животноводства; увеличить налоговые отчисления в об-
ластной и федеральный бюджет.
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КОМПЛЕКСЕ
Аннотация. Рассмотрены проблемы, возникающие у организаций в процессе осущест-
вления инвестиционной деятельности. Последовательно проанализированы и проин-
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бельности капитала или активов организации, необходимых для реализации проекта. 
Обоснованы подходы к возможности использования механизма проектного финанси-
рования. Уделено внимание положительным и отрицательным аспектам применения 
проектного финансирования в инвестиционной деятельности организации. Отмечено, 
что проектное финансирование, как правило, применяется при осуществлении крупных 
инвестиционных проектов, которые объединяют экономические интересы государст-
ва и частных инвесторов. Особое внимание уделено вопросам управления проектами 
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проектного финансирования и определены подходы к воздействию на возникающие ри-
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тиционных проектов и программ.
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Введение
Анализируя различные определения проектного финансирования, которые приводятся в различных 

источниках, можно выделить главное – все они предполагают самофинансирование проектов. Если вспом-
нить историю, то термин «самофинансирование» возник с внедрением в экономику полного хозяйственного 
расчета и предполагал переход от финансирования производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятий и организаций из бюджетов различных уровней к финансированию за счет средств, зарабатываемых 
самостоятельно. Для решения этой задачи необходимо соблюдение ряда условий: достаточный уровень рен-
табельности; размеры денежных потоков; эффективность проекта; платежеспособность и кредитоспособ-
ность инвестора и наличие собственных средств; возможность самостоятельного обслуживания долговых 
обязательств, откуда следует, что предприятие должно генерировать достаточные и необходимые потоки де-
нежных средств, в том числе наличных, достаточных для реализации конкретных инвестиционных проек-
тов. Известно, что процесс реализации проектов напрямую связан с многочисленными инвестиционными 
рисками, которые возникают у каждого конкретного участника в зависимости от степени его участия в про-
екте. Чем крупнее проект, тем более весомыми становятся риски. Риски начинают возникать на стадии вы-
бора направлений инвестирования, максимально они проявляются в процессе строительства, эксплуатации 
и формирования доходов от реализации проекта.

Постановка проблемы
Необходимо различать категории «финансирование» и «проектное финансирование». Многие проекты 

и, особенно крупные, финансируются из федерального бюджета и даже не предполагают возможных сроков 
окупаемости, например, строительство Крымского моста, федеральные автомобильные дороги, крупные ин-
фраструктурные социальные проекты. Проектное финансирование, наоборот, предусматривает получение 
устойчивого экономического эффекта, а срок окупаемости не должен превышать 10 лет. Такой период воз-
врата вложенных средств закладывается в бизнес-планы инвестиционных проектов, которые реализуют са-
мостоятельно крупнейшие вертикально-интегрированные компании, имеющие триллионные инвестиционные 
программы. Проектное финансирование напрямую связано с функционированием механизмов управления, 
кредитования, организациями государственной власти, генподрядчиками, поставщиками строительных ма-
териалов и оборудования, потребителями результатов реализации проектов. Можно сделать вывод о том, 
что механизм реализации каждого конкретного проекта индивидуален, как система управления и финанси-
рования, опирающаяся на методологию управления проектом. В этой системе отводится существенная роль 
цифровизации процессов управления проектами с целью обеспечения общей информационной базы, вклю-
чая консалтинговые, девелоперские, банковские и другие заинтересованные организации [8].

Проектное финансирование получило активное применение при строительстве крупных объектов в до-
бывающих отраслях, гидроэнергетики, строительстве атомных станций, железных дорог, телекоммуникаци-
онных объектов. Проектное финансирование – эффективный инструмент сочетания государственных и част-
ных экономических интересов. В проектном финансировании наряду с индивидуальностью, отраслевой 
спецификой, уникальностью и другими характерными особенностями можно выделить общие подходы [4]. 
Проектное финансирование вписывается в общую концепцию получения дохода, прежде всего, крупными 
компаниями, следовательно, проекты, которые финансируются по указанной схеме должны вписываться 
в отраслевые параметры рентабельности, окупаемости, эксплуатационных расходов на единицу выпускае-
мой продукции и обеспечение ее конкурентоспособности. Действующие механизмы предполагают и рефи-
нансирование, использование инструментов левириджа, особую систему ответственности участников про-
екта – контракты, лицензии, возвратность вложенных средств до завершения проекта. Проектная компания 
организует в единую систему участников инвестиционного процесса, включая дополнительно контракты 
на поставки, продажи продукции, возможно и концессионные соглашения. Концессионные соглашения мо-
гут быть заключены с государством или другими собственниками – участниками рынка инвестиций. Они 
также могут распространяться на строительство объектов госзаказа, объекты по оказанию услуг.

Контракты, заключаемые в рамках проектного финансирования, могут быть на проектирование, мате-
риально-техническое снабжение, ценовые соглашения между участниками, эксплуатацию и техническое  
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обслуживание машин и механизмов, государственную поддержку в различных формах. Удачно вписывает-
ся в схему проектного финансирования лизинг во всех вариантах, поглощения и структурные схемы про-
даж компаний по частям, привлечение активов в различных формах. Во всех вариантах главным условием 
является обеспечение необходимого и достаточного уровня доходности инвестиций. Этот уровень должен 
помимо получения прибыли как результата текущей хозяйственной деятельности, учитывать финансирова-
ние развития на инновационной основе. 

Анализ подходов к решению проблемы
Если рассматривать перспективы использования исследуемого метода финансирования инвестиций, то он эф-

фективен, прежде всего, для крупных компаний, которые располагают не только существенным производствен-
ным, но и финансовым потенциалом. Этот потенциал предполагает наличие финансовой устойчивости компании 
не только на момент начала реализации проекта, но и как минимум на весь период его реализации. Поскольку 
это будет прогнозируемый период, то возникают системные риски для устойчивого финансирования проекта. 
К их числу относятся такие основные риски, как риск начальных инвестиций, который определяется разрывом 
во времени между возникновением инвестиционной идеи и начальным этапом реализации проекта. За это время 
может измениться экономическая ситуация в стране, геополитическая в мире и, вообще могут возникнуть форс-
мажорные обстоятельства [2]. Этот тезис наглядно иллюстрируется на примере проекта «Северный поток-2». 
Неустойчивость экономической ситуации вызывает комплекс кредитных рисков даже в тех случаях, когда инве-
стор располагает крупнейшим имущественным комплексом и высоким производственным потенциалом. Среди 
всей совокупности кредитных рисков доминирует риск несвоевременного возврата заемных средств. На втором 
месте стоят риски, связанные с превышением затрат в процессе реализации проекта, среди которых основными 
являются причины и факторы, которые возникают или могут возникнуть в ходе строительства. Эти риски ведут 
к возникновению значительных объемов незавершенного строительства, а это омертвление капитала, вложенного 
в проект и резкое снижение эффективности капитальных вложений и проекта в целом. Особым случаем является 
консервация проекта и здесь могут возникнуть различные варианты выхода из сложившейся ситуации, но в лю-
бом случае это значительные потери во многих смежных сферах деятельности и, прежде всего, финансовой.

Возможно использовать механизм реинвестирования, но эффективность его использования сомнитель-
на. Параллельно могут возникать имущественные риски и риски, связанные с различными объектами собст-
венности, в том числе и интеллектуальной. Наиболее ощутимыми для экономики компаний являются риски, 
связанные с доходами. Доходы могут быть ниже запланированного уровня, могут быть сведены к нулю, а мо-
гут перейти в категорию убытков. Понятно, что в последнем варианте проект можно считать провалившимся 
со всеми вытекающими последствиями, как для инвестора, так и для других участников реализации проекта.

Особая группа рисковых ситуаций возникает при реализации крупных проектов – это политические ри-
ски. Сегодня мы их видим на примере введения различных санкций со стороны других государств, но ре-
зультат тот же – недополучение части прибыли.

Если инвестиционный проект реализуется в реальном секторе экономики, то следует рассматривать груп-
пу производственных рисков, которые очень болезненно сказываются на объемах производства и реализации 
продукции, сегментации рынков сбыта, издержках производства, возникновении дополнительных расходов [7].

Совокупность рисков, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов, их следует разделить на че-
тыре категории. Это проекты, финансируемые из внешних источников; внутренних, то есть собственных средств; 
опциональные схемы привлечения капитала; многовариантные и многоуровневые смежные схемы финансиро-
вания. Можно классифицировать инвестиционные риски по другим признакам – результат практически один – 
снижение доходности производственно-хозяйственной деятельности, колебания финансовой устойчивости, рен-
табельности, кредитного рейтинга. Итог закономерен – снижение инвестиционной привлекательности компаний. 

Проектное финансирование в некоторой степени позволяет минимизировать финансово-инвестицион-
ные риски, но не в коей мере не устраняет. На первый взгляд, компания, имея достаточный уровень капита-
лизации, кредитный рейтинг и устойчивое положение на рынке, может привлекать средства по различным 
схемам от коммерческих кредитов до лизинга, но главным условием для кредитора остаются гарантии воз-
вратности привлеченных средств. Привлекательность проектного финансирования заключается и в прозрач-
ности проектов, ими можно эффективно управлять по показателям соблюдения сроков реализации, уровня 
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рентабельности, технологичности инновационности, реализуемости, удельных затрат и капитальных вло-
жений. Кредиторы должны выступать не только в качестве источника средств по проекту, а принимать не-
посредственное участие в управлении проектом, так как в этом случае кредиты являются более дорогими.

В экономической литературе выделяют и другие преимущества проектного финансирования. Например, 
за балансовый учет стоимости проекта, рост кредитоспособности инвестора, инициирующего проект, как 
следствие, использования забалансовых счетов. 

Основные результаты
В статье уже отмечалось, что проектное финансирование позволяет распределять возникающие проект-

ные риски пропорционально между участниками реализации проекта с учетом степени их вклада. Это важ-
но для крупных капиталоемких проектов в реализации которых участвуют несколько инвесторов. Если ин-
весторов несколько, то каждый из них может внести свою лепту в реализацию проекта не только в форме 
инвестиций, но и интеллектуальной собственности, передового опыта, различных компетенций. Эти компе-
тенции позволят использовать знание конъектуры рынков сбыта продукции и сырьевых ресурсов, инноваци-
онных технологий в конкретных сферах деятельности, взаимоотношений с местными органами власти. Круп-
ные и дорогостоящие проекты реализуются в течение длительных сроков, и, следовательно, инвестируемые 
средства отвлекаются из хозяйственного оборота надолго, как и сроки возврата заемных средств. Среди та-
ких проектов отмечаются проекты, связанные с добычей полезных ископаемых и инфраструктурные проек-
ты [1]. Даже крупные компании не в состоянии реализовывать такие проекты единолично, поэтому следует 
привлекать к участию партнеров по бизнесу, организации смежных производств. Экономические интересы 
такого партнерства базируются на долгосрочном извлечении доходов от эксплуатации месторождений, по-
стоянстве рынков сбыта. Кроме того, участие государства в таких проектах делает их наиболее привлека-
тельными для инвесторов и кредитных организаций. Важно, что партнерство не требует от инвестора-ини-
циатора проекта всего объема капитала, а только его часть в форме первоначального взноса. В дальнейшем, 
если партнеры видят, что движение по проекту началось, это дает дополнительные инвестиционные пре-
имущества [3]. Очевидно, что все участвующие в финансировании проекта стороны, должны привлекать-
ся на условиях равноправия партнерства с соответствующими правами использования результатов проекта, 
но и с необходимыми гарантиями о выполнении своих обязательств. Все участники проекта, имея различ-
ные выгоды, должны работать на общий конечный результат – снижение себестоимости и цены продукции, 
которая является натурально-вещественным результатом проекта. Снижение затрат по проекту может до-
стигаться в результате повышения эффективности принимаемых проектных решений, оптимизации системы 
управления проектом, применении системного подхода. Если эти условия могут и должны быть реализованы, 
то использование рычагов проектного финансирования будет оправдано, прежде всего, в части привлечения 
инвестиций. Это особенно важно при реализации строительных проектов, которые в процессе реализации 
требуют существенных дополнительных затрат на подключение к инженерным коммуникациям. Проектное 
финансирование предполагает создание условий для привлечения инвестиций на эти цели. Другим направ-
лением является использование инновационных технологий при проектировании, строительстве и эксплуа-
тации построенных или реконструируемых объектов [5]. Необходимо также более активное использование 
проектных соглашений и концессий.

Основным направлением инвестиционной деятельности, в котором наиболее эффективно могут исполь-
зоваться технологии проектного финансирования, является реальный сектор экономики. Только реальные 
инвестиции позволяют создавать основные средства в различных отраслях, но, в первую очередь, капитало-
емких. Таким методом финансировались такие проекты как «Сахалин-2», реконструкция Рязанского нефте-
перерабатывающего завода, другие крупнейшие проекты. Для проектного финансирования характерно на-
личие соответственных инвестиционных средств у инициатора проекта, как минимум в размере 30–40 % 
совокупных капитальных вложений. Возможно использование различных залоговых схем, но предмет за-
лога должен быть абсолютно ликвидным, не иметь обременений и т. д. Найти такой залоговый инструмент 
крайне сложно, чтобы использовать залог имущества для привлечения финансовых средств, приходится 
его закладывать за 40–50 % балансовой стоимости и передавать функции управления проектом банку-ини-
циатору [6]. Такими банками могут выступать только крупные финансовые структуры, а кредиты с учетом  
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высоких рисков невозврата будут значительно дороже обычных коммерческих займов. На пути активиза-
ции внедрения в практику технологий проектного финансирования стоят такие причины как нестабильность 
экономики и валютных курсов, высокая учетная ставка Центрального банка Российской Федерации и не-
достаток банковских резервов; наличие у крупных организаций различных отраслей высокой кредиторской 
задолженности; существенная налоговая нагрузка на финансовые результаты работы организаций; качест-
во банковского менеджмента и практического опыта управления крупными инвестиционными проектами.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о привязке традиционных методов и источников финансирования 

инвестиционных проектов к конкретному проекту. Во всем многообразии инвестиционные проекты мож-
но разделить на типовые и индивидуальные, которых большинство. Проектное финансирование – комплекс 
мероприятий, совокупность методов управления денежными потоками по проекту, где применяется единый 
инструментарий проектного управления. Проектное финансирование наиболее эффективно работает в сфе-
ре прироста реальных активов. Эта эффективность формируется в результате: 

 – прироста производственной мощности компании, увеличения количества и качества выпускаемой 
продукции и выхода на новые рынки сбыта; 

 – создания новых производств на новой технической и технологической основе и реализация иннова-
ционной политики на уровне товаропроизводителей; 

 – развития отраслевой прикладной науки и повышения квалификации менеджмента; 
 – создания и производства принципиально новых продуктов, компетенций и эволюции интеллектуаль-

ной собственности.
Компании и, в первую очередь крупные, должны более внимательно изучать тенденции современных рынков, 

на которых они работают, предлагая даже традиционные продукты – нефть, газ, уголь, лес и т. д. Необходимо рабо-
тать не только над новыми видами товаров и продуктов, но и над диверсификацией направлений инвестирования. 

Если в процессе анализа эффективности проектов выявляются низкорентабельные, необходимо их останавли-
вать, выходить из них с минимальными потерями, реинвестировать средства в другие, более рентабельные, проекты.

Для вертикально-интегрированных компаний, которые реализуют макро-инвестиционные проекты прио-
ритетными направлениями деятельности являются вложения в основной капитал и развитие имущественно-
го комплекса организаций. Обеспечение устойчивости и эффективности производства на базе замены и мо-
дернизации основных средств, реконструкции, внедрения инновационных технологий. Эти меры должны 
базироваться на принятых и утвержденных инвестиционных программах, и выбранной стратегии управле-
ния. Результат инвестиционной деятельности – увеличение стоимости и капиталоемкости компаний. 
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Введение
Классификация имеет первостепенное значение в части оптимизации затрат и выявления резервов сни-

жения коммерческих расходов. Значительный удельный вес в составе расходов на продажу занимают транс-
портно-заготовительные и экспедиционные затраты. Указанная категория затрат имеет особую важность из-
за сложности выделения в их структуре производительных и непроизводительных расходов, экономически 
оправданных и неоправданных затрат в системе управленческого учета организации. Такое выделение яв-
ляется обязательным для поиска направлений их ликвидации. Не менее важным аспектом является развитие 
системы учета данных затрат, которая должна включать оценку затрат, способы отражения в учете, подроб-
ную классификацию по статьям и элементам, центрам ответственности и т. д., порядок отражения в бухгал-
терском учете и бухгалтерской отчетности. 

В статье проведен теоретический системный анализ данной категории затрат, рассмотрены особенно-
сти применения классификации затрат, основные проблемы классификации данной категории затрат, даны 
практические рекомендации по ее совершенствованию.

Классификации транспортно-экспедиционных затрат в системе учета затрат
Согласно «Инструкции по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых в себестоимость пе-

ревозок (работ, услуг) предприятий автомобильного транспорта» (утв. Минтрансом РФ 29.08.1995) к транс-
портно-сбытовым затратам для целей управления производством принято относить: 

 – затраты по ведению документооборота экспедиторских документов (поручение экспедитору, экспе-
диторская расписка, складская расписка, накладные, акты);

 – затраты на получение необходимых лицензий, разрешительных документов, экспертиз, заключений;
 – затраты на обеспечение транспортной безопасности;
 – затраты на получение специальных разрешений на движение транспортных средств, осуществляю-

щих перевозки опасных грузов различных классов;
 – затраты на получение специальных разрешений на движение транспортных средств, осуществляю-

щих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;
 – затраты на оформление переадресовки грузов;
 – затраты по оформлению претензионной документации;
 – затраты на подготовку отчета экспедитора (по требованию);
 – затраты на перевозку грузов в местах общего и необщего пользования в пунктах отправления (на стан-

циях, в портах и т. п.);
 – затраты на выдачу грузов в пунктах назначения [6, 8,].
С позиции ведущих специалистов в сфере управленческого учета, если договорные обязательства по тран-

спортировке груза экспедитор выполняет не единолично, а использует третье лицо, то деятельность экспеди-
тора считается посреднической. В связи с этим посреднические затраты можно учитывать в составе транс-
портно-экспедиционных. К ним следует отнести:

 – посреднические услуги в сфере перевозки грузов;
 – посреднические услуги в сфере страхования грузов;
 – посреднические услуги в сфере складского обеспечения транспортно-экспедиционной деятельности [1].
Ряд специалистов отмечают необходимость включения в состав транспортно-экспедиционных затрат та-

ких неоднородных по содержанию затрат, как:
 – потери, понесенные в связи с форс-мажорными обстоятельствами;
 – штрафы, пени, неустойки [4].
В свою очередь, по нашему мнению, целесообразность включения этой группы затрат в состав транс-

портно-экспедиционных затрат отсутствует, так как по своему содержанию такие расходы можно отнести 
на убытки, что и подтверждается требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4].

Необходимость выделения классификационного признака для целей производства и управления дикту-
ется жесткими требованиями по установлению цен и тарифов на перевозочную деятельность сырья, мате-
риалов и промышленной продукции. Указанный классификационный признак может оказать существенное 
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влияние на заключение внешнеэкономических контрактов, так как данная категория затрат может учиты-
ваться у покупателя или поставщика в зависимости от принятых базисных условий поставок товаров в со-
ответствии с требованиями «Инкотермс» (англ. Incoterms, International Commercial Terms). В условиях дей-
ствующих экономических санкций западных стран приведенный аргумент является существенным.

Далее, рассмотрим основные проблемы классификации транспортно-экспедиционных затрат по отно-
шению к производству и управлению. 

Существенной проблемой применения действующей классификации учета транспортно-экспедиционных за-
трат является несоответствие их требований основным положением Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ), что обеспечивает своеобразный разрыв в методологии налогового и бухгалтерского учета затрат. 

Одной из проблем классификации транспортно-экспедиционных затрат является отсутствие нормативно-
го документа, определяющего особенности учета затрат и калькулирования себестоимости экспедиторских 
услуг в транспортной сфере. Такой пробел в законодательстве безусловно отрицательно сказывается на эф-
фективности управления затратами и оптимизации данных расходов в данной сфере.

Другой, не менее значимой, проблемой классификации на организационном уровне является отсутствие 
практики разработки внутрифирменных стандартов управленческого учета и контроля транспортно-экспе-
диционных затрат. Необходимость разработки данных документов диктуется потребностью в строгой регла-
ментации учетных процедур в отношении данных затрат – от ведения первичного учета до обобщения ин-
формации о транспортно-экспедиционных затратах в бухгалтерской или управленческой отчетности.

Безусловно, проблемой классификации транспортно-экспедиционных затрат является подтверждение це-
лесообразности расходов для целей налогообложения прибыли. В частности, для отражения в налоговом учете 
транспортно-экспедиционных затрат в качестве принимаемых для целей налогообложения прибыли необходи-
мо составить договор транспортной экспедиции таким образом, чтобы была подтверждена производственная 
или управленческая целесообразность данной операции (пункт 2 статьи 802 Гражданского кодекса РФ) [5].

Таким образом, осуществление экспедитором требований договора подтверждается еще и экспедитор-
скими документами, состав которых зависит от вида услуг, оказываемых экспедитором [2].

К экспедиторским документам нами рекомендуется относить:
 – поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором услуг); 
 – экспедиторская расписка (подтверждает факт получения груза от клиента).
Необходимо указать на то, что экспедиторская расписка не является достаточным документом для под-

тверждения в целях налогообложения прибыли расходов на доставку, что подтверждает Письмо УФНС Рос-
сии по городу Москве от 29.08.2008 № 20-12/082058. Складская расписка является основанием принятия 
экспедитором у клиента груза на складское хранение.

Некоторые специалисты считают, что основным документом, подтверждающим получение груза и факт 
отражения транспортно-экспедиционных затрат в бухгалтерском учете, является доверенность на получе-
ние груза по форме М-2 [7]. По-нашему мнению, такая позиция ошибочна, так как доверенность подтвер-
ждает не факт расходов и затрат, а факт получения груза, следовательно, ее нельзя считать основанием для 
отражения и списания транспортно-экспедиционных затрат в бухгалтерском учете. Возможно, сейчас назре-
ла необходимость подготовки унифицированных форм первичных документов для отражения данной кате-
гории затрат в бухгалтерском учете.

Согласно Письму Министерства финансов РФ от 16.01.2018 № 03-03-06/1/1533 неотъемлемой частью 
договора транспортной экспедиции являются экспедиторские документы, а именно поручение экспедитору, 
экспедиторская расписка, складская расписка [3].

В целях подтверждения расходов при оказании услуг транспортной экспедиции в рамках главы 25 На-
логового кодекса РФ достаточно любых документов, подтверждающих фактическое выполнение определен-
ных договором экспедиции услуг.

Важной проблемой классификации транспортно-экспедиционных затрат является отсутствие выделе-
ния их производительной и непроизводительной (необязательной) части в структуре затрат. Необходимость 
определения непроизводительной части этих затрат диктуется по сути поиском необходимых резервов ми-
нимизации этих затрат в рамках управленческого анализа и достижения целевой себестоимости продукции, 
работ, услуг (запланированного уровня коммерческих расходов).
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Таким образом, для решения проблемы научно-обоснованной классификации транспортно-экспедици-
онных затрат для целей производства и управления авторы предлагают:

 – расширить типовую номенклатуру транспортно-экспедиционных затрат за счет включения в действу-
ющую классификацию следующих их видов: затраты на посреднические услуги в сфере перевозки грузов; 
затраты на посреднические услуги в сфере страхования грузов, затраты на посреднические услуги в сфере 
складского обеспечения транспортно-экспедиционной деятельности;

 –  осуществлять деление данных затрат (ведение аналитического учета) на принимаемые для целей на-
логообложения прибыли и непринимаемые расходы;

 – для достижения запланированного (целевого) уровня коммерческих расходов необходимо разделять 
транспортно-экспедиционные затраты на производительные и непроизводительные (убытки). При этом про-
изводительные включать в расходы на продажу, непроизводительные списывать напрямую на счет 99 «При-
были и убытки» (как убытки);

 – затраты в виде потерь, понесенных в связи с форс-мажорными обстоятельствами, штрафы, пени, не-
устойки относить не в состав транспортно-экспедиционных, а включать в состав прочих расходов органи-
зации на счет 91 «Прочие доходы и расходы»;

 – рекомендовать коммерческим организациям транспортной сферы внедрить во все внутрифирменные 
стандарты учета раздел, посвященный классификации затрат. При этом внести соответствующие изменения 
в учетную политику организации.

Заключение
Таким образом, по результатам проведенного исследования следует считать транспортно-экспедици-

онные затраты важнейшим объектом управленческого учета, так как от их уровня и состава зависит вели-
чина коммерческих расходов организации и, как следствие, финансовые результаты деятельности органи-
зации в целом. Транспортно-экспедиционные затраты в структуре расходов на продажу имеют тенденцию 
к непрерывному росту и могут достигать до 50 % в совокупных затратах транспортной организации, в свя-
зи с этим классификация затрат имеет первостепенное значение в части оптимизации расходов и выявле-
ния резервов их снижения.

В качестве основного признака классификации транспортно-экспедиционных затрат авторы предлага-
ют применять классификацию по отношению к производству и управлению, так как именно этот признак 
обеспечивает наиболее полную номенклатуру затрат, дает возможность выделить производительную и не-
производительную часть, подтвердить целесообразность осуществления данных затрат для целей налогоо-
бложения прибыли.

В исследовании выделены основные проблемы классификации транспортно-экспедиционных затрат:
 – подтверждение расходов для целей налогообложения прибыли;
 – целесообразность включения потерь, понесенных в связи с форс-мажорными обстоятельствами, штра-

фов, пени, неустойки в состав данной группы;
 – отсутствие системности в нормативно-правовом регулировании данных затрат;
 – неоднородность затрат по отношению к себестоимости продукции (работ, услуг);
 – отсутствие единого нормативного документа, определяющего особенности учета затрат и калькули-

рования себестоимости экспедиторских услуг;
 – отсутствие практики разработки внутрифирменных стандартов оптимизации и управления транс-

портно-экспедиционными затратами;
 – выделение производительной и непроизводительной части в данной категории затрат.
В качестве решения описанных выше проблем предложены необходимые рекомендации как в части вне-

сений предложений в документооборот организации, так и в части изменения нормативно-правового регу-
лирования учета транспортно-экспедиционных затрат.

Применение научно-обоснованной классификации транспортно-экспедиционных затрат позволит, по на-
шему мнению, сформировать объективную информацию о составе данных затрат в структуре коммерческих 
расходов, обеспечит возможность оперативного контроля за их величиной, позволит избежать неоправдан-
ных потерь в процессе реализации продукции (работ, услуг).
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ 
Аннотация. Проанализированы методы управления проектами с точки зрения их при-
менимости промышленными предприятиями, функционирующими в условиях цифрови-
зации экономики. Предложен один из вариантов применения методов управления про-
ектами на промышленных предприятиях, осуществляющих задачу по информатизации 
производственного процесса. Использование методов управления проектами способ-
ствует облегчению адаптации предприятий к изменяющимся условиям внешней сре-
ды, обусловленным активным развитием и внедрением информационных технологий 
и цифровизацией общества, позволяет выявлять и наиболее полно использовать име-
ющиеся ресурсы, принимать эффективные управленческие решения, налаживать вза-
имодействие между отделами, выполняющими различные функции. Процесс примене-
ния методов управления проектами должен осуществляться с учетом определяемой 
стратегией предприятия цели, а также тенденций в изменении условий внешней среды.
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Abstract. The methods of project management in the article from the point of view of their 
applicability for industrial enterprises operating in conditions of economy digitalization have 
been analysed. One of the options for applying project management methods in industrial 
enterprises that fulfill the task of the production process informatization has been suggested. 
The use of project management methods facilitates the adaptation of enterprises to changing 
environmental conditions caused by active development and implementation of information 
technologies and society digitalization allows you to identify and make the most complete 
use of available resources, make effective management decisions, establish interactions be-
tween departments that perform various functions. The process of applying project manage-
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egy and to the trends in changing environmental conditions.
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Введение
Цифровизация экономики оказывает существенное влияние на деятельность отечественных промыш-

ленных предприятий и делает необходимой своевременную адаптацию к изменениям, обусловленным ин-
тенсивным технологическим развитием. 
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Актуальность проведенного исследования обусловлена возрастающими потребностями отечественных 
промышленных предприятий в инструментарии, использование которого способствует повышению их кон-
курентоспособности в условиях глобального рынка и цифровизации экономики. Изменяющиеся внешние 
условия требуют соответствующей реакции компаний, поиска новых решений, которые позволят им удер-
живать свои позиции на рынке. 

В настоящей статье методы управления проектами исследованы с точки зрения их применимости к де-
ятельности промышленных предприятий. Ранее разработанные и показавшие свою эффективность методы 
управления проектами могут быть успешно использованы не только с целью развития проектной деятель-
ности, но и в качестве инструментария в области управления промышленными предприятиями.

Развитие методологии управления промышленными предприятиями может быть действенным инстру-
ментом в достижении предприятиями их целей и реализации стратегических планов. Применение промыш-
ленными предприятиями методов управления проектами способствует более эффективному использованию 
располагаемых ими ресурсов, оказывает помощь в выявлении дополнительных способов достижения по-
ставленных целей. Результаты настоящего исследования могут быть полезны для руководителей высшего 
и среднего звена, задействованных в процессах развития предприятия и совершенствования производствен-
ной деятельности.

Следует отметить, что возможности применения методов управления проектами в практике отечест-
венных предприятий в настоящее время существенно недооценены. В условиях цифровизации экономики, 
приводящей к ужесточению глобальной конкуренции, разработка тематики, связанной с поиском и расши-
рением инструментария в области эффективного управления промышленными предприятиями непрерыв-
но возрастает. Применение методов управления проектами может быть целесообразно как в рамках всего 
промышленного предприятия, так и в деятельности отдельных и конкретных структурных подразделений.

Информационные технологии в развитии методологии управления промышлен-
ными предприятиями

Потребность в удержании конкурентных позиций на рынке в условиях активного развития информаци-
онных технологий делает необходимым внесение изменений в производственную и управленческую дея-
тельность промышленных предприятий. 

Развитие методологии управления промышленными предприятиями в настоящее время непосредствен-
но связано с разработкой и внедрением информационных технологий. Их применение способствует повы-
шению эффективности реализации отдельных методов. 

Исследованию влияния информационных технологий на процессы управления и изучению проблемы 
развития методов управления предприятием на основе инновационных технологий посвящены работы мно-
гочисленных авторов, особым образом среди которых необходимо выделить А. О. Варфоломееву, И. К. Кор-
неева, Г. М. Киселева, О. Ю. Нетесову, Б. Е. Одинцова. 

Коммерческими организациями, занимающимися реализацией проектов в условиях цифровизации эко-
номики, активно применяются следующие перспективные методы:

 – водопадная (каскадная) модель (англ. Waterfall), при которой задача последовательно переходит от од-
ного этапа к другому;

 – модель гибкого управления проектами, допускающая динамическое формирование требований (англ. 
agile);

 – гибридный подход, сочетающий в себе техники, применяемые в водопадной и гибкой моделях;
 – методика Scrum, предполагающая особую организацию работы команд сотрудников;
 – японская философия и практика «кайдзен» (Kaizen), ориентированная на совместное, непрерывное 

управление и совершенствование процессов и деятельности команд;
 – метод Kanban при котором информация о проекте максимально визуализируется, что позволяет ви-

деть накладки и ошибки, работа над задачей ведется одновременно всей командой с целью исключения не-
равномерного распределения нагрузки, строго контролируется, время на выполнение задач [1];

 – методика повышения эффективности и организации процессов разработки и эксплуатации программ-
ного обеспечения DevOps (англ. development operation);
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 – подход «бережливое производство» (англ. Lean Manufacturing), предполагающий минимизацию за-
трачиваемых ресурсов;

 – метод критического пути CPM (англ. Critical Path Method), при котором осуществляется моделиро-
вание процесса;

 – методология моделирования событий ECM (англ. Event Chain Methodology), предполагающая про-
гнозирование появления событий и управление ими;

 – техника оценки и анализа программ и проектов PERT (англ. Program Evaluation Review Technique), 
особое внимание в которой уделяется анализу и предотвращению влияния рисков;

 – метод критической цепи CCPM (англ. Critical Chain Project Management), учитывающий теории ограничений;
 – методика шесть сигм (англ. Six Sigma), в которой применяется подход к совершенствованию произ-

водственного процесса через поиск и исключение причин ошибок или дефектов в бизнес-процессах;
 – проекты в контролируемых средах PRINCE2 (англ. Projects in Controlled Environments PRINCE2);
 – управление проектами на основе процессов (англ. Process-bases Project Management);
 – использование ключевых показателей эффективности KPI (англ. Key Performance Indicators).
Реализация всех указанных выше методов может осуществляться с применением информационных тех-

нологий. С этой целью может использоваться как специально разработанное программное обеспечение, так 
и выполняющие определенные функции устройства. Внедрение информационных технологий в процессы 
управления приводит к повышению эффективности планирования, ускорению производственных процессов, 
повышению качества предлагаемых товаров и услуг, совершенствованию логистических процессов и про-
цессов товародвижения в целом, повышению эффективности контроля [3].

Применение информационных технологий позволяет решать проблемы, возникающие в результате по-
явления новых инновационных решений. Спектр применения информационных технологий в применении 
методов управления промышленными предприятиями весьма широк. Так, например, они могут реализовы-
ваться с использованием разработок в области блокчейн, искусственного интеллекта, интернета вещей, об-
лачных технологий. К настоящему времени началось внедрение на практике технологий распределенного 
облака, при котором данные хранятся на различных, распределенных в сети серверах, а управление архи-
тектурой, администрирование и обновление остаются в рамках ответственности поставщика общедоступ-
ных облачных сервисов. В практике промышленных предприятий все большее значение начинает приобре-
тать разработка и использование цифровых двойников. Информационные технологии играют ключевую роль 
в прогрессе современной экономики. Современные информационные технологии используются для резуль-
тативной и своевременной компьютерной обработки и сортировки информационных ресурсов, их передачи 
на различные расстояния в кратчайшие сроки. 

Развитие методологии управления промышленными предприятиями происходит в условиях внедрения сов-
ременных технологий и происходит под их влиянием. Имеет место взаимно-обратный процесс. Информацион-
ные технологии используются для реализации существующих методов управления проектами, и, одновременно, 
через изменение технологии процесса осуществления метода, приводят и делают возможным их трансформа-
цию, интеграцию с другими методами или расширение области применения, как например, в случае примене-
ния апробированных методов управления проектами в деятельности промышленных предприятий.

Внедрение информационных технологий является одним из наиболее действенных средств сохранения 
и усиления своих преимуществ перед конкурентами. Это облегчает процесс поиска новых идей, позволяет 
воплощать ранее несуществовавшие возможности.

Возможности применения методов управления проектами в практической  
деятельности отечественных промышленных предприятий

В практической деятельности промышленных предприятий применение методов управления проекта-
ми может быть целесообразно для решения конкретных задач, они могут применяться в целях повышения 
уровня адаптивности предприятия к изменяющимся внешним условиям. 

В качестве примера подобного применения и в рамках исследования возможностей применения мето-
дов рассмотрим один из вариантов, при котором перед промышленным предприятием стоит задача по ин-
форматизации производственного процесса. 
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В подобном случае представляется целесообразным применение следующих методов.
1.  Каскадный метод (Waterfall). Реализация данного метода предполагает передачу задачи последова-

тельно по этапам, напоминающим поток [7].
В случае осуществления задачи по информатизации технологического процесса, она последовательно 

проходит этапы от определения требований к результатам работ до функционирования доработанного про-
изводственного процесса. В качестве преимущества данного метода следует отметить тенденцию к выпол-
нению работ в рамках намеченного плана, что предотвращает потребность в изменении объема финансовых 
ресурсов и переносе установленных сроков.

2.  Гибкая модель управления проектами (Agile). Подход к реализации работ, ориентированный на ис-
пользование итеративного принципа реализации работ, динамическое формирование требований к проек-
ту при постоянном взаимодействии представителя заказчика с самоорганизованной командой, состоящей 
из специалистов различного профиля [7]. В рамках реализации задачи по информатизации производствен-
ного процесса, планируемые мероприятия разбивается не на последовательные фазы, а на отдельные зада-
ния, выполнение которых приводит к требуемому результату. Инициация и верхнеуровневое планирование 
охватывает всю задачу целиком, а последующие этапы: разработка, установка оборудования на различных 
линиях, тестирование отдельных блоков и прочие действия проводятся для каждого мини-задания отдель-
но. Данное обстоятельство дает возможность быстрее передавать результаты выполнения таких мини-за-
даний, а приступая к новому заданию, остается возможность внесения изменений без влияния на осталь-
ные части работ и существенного изменения затрат. Преимуществом данного метода в реализации задачи 
информатизации производственного процесса является наличие возможности оперативного внесения из-
менений в процесс принятия управленческих решений и сохранение возможности для быстрого внедре-
ния передовых технологий.

3.  Техника оценки и анализа программ и проектов PERT (англ. Program Evaluation Review Technique) 
позволяет определить в количественном выражении ожидаемую продолжительность всего проекта и его от-
дельных составляющих [2]. В рамках реализации задачи по информатизации производственного процесса 
использование данного метода позволяет планировать полный цикл эксплуатации устанавливаемого обо-
рудования, его применение дает возможность также планировать жизненные циклы как отдельных произ-
водимых товаров и их линеек, так и всего предприятия в целом. В современных условиях использование 
данного метода может реализовываться одновременно с деятельностью по созданию цифровых двойников, 
установкой специализированного программного обеспечения, разработкой и использованием облачных тех-
нологий и интернета вещей.

4.  Метод критического пути (англ. Critical Path Method). Этот метод позволяет управлять проекта-
ми, связанными с технологической модернизацией предприятия, посредством реализации процесса моде-
лирования, то есть создается модель проекта, в которую входят такие обязательные элементы, как опера-
ции и процессы, взаимодействующие между собой в ходе выполнения проекта, время реализации проекта 
и его составляющих  [2]. На основе математических расчетов, построенная модель позволяет выявить, 
какая из последовательностей операций и событий является наиболее длительной по времени исполне-
ния. Кроме того, такая модель позволяет определить наименее и наиболее длительные по времени вари-
анты начала и окончания каждой из операций проекта, которые не приведут к существенной задержке 
сроков реализации проекта в целом [5]. Таким образом, при управлении технологической модернизацией 
отечественных предприятий и в рамках реализации задачи информатизации технологического процесса 
применение метода критического пути позволяет оптимизировать процесс принятия решений и снизить 
возможные риски. В практической деятельности отечественных промышленных предприятий использо-
вание данного метода применимо для осуществления деятельности по модернизации производства, не-
обходимость в которой постоянно возрастает в условиях интенсивного технологического развития. Та-
кая технология применима в процессе внедрения технологии распределенного облака. В современных 
условиях использование данного метода может реализовываться одновременно с деятельностью по соз-
данию цифровых двойников.

5.  Методика Scrum, которую разработали Дж. Сазерленд и К. Швабер. Отличием этого метода явля-
ется возможность его применения в видах деятельности, предполагающих активную коллективную работу. 
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Метод эффективен для проектов, требующих быстрых результатов [6]. В переводе с английского на русский 
язык термин «scrum» означает «схватка». Направление развития предприятия, характер нововведений и эф-
фективность предприятия в целом полностью зависят от работы его сотрудников. В связи с этим развитие 
методов организации эффективной работы коллектива актуально и для промышленных предприятий. При-
менение данного метода в рамках реализации задачи по информатизации производственного процесса может 
быть эффективно использовано при поиске сотрудниками разных структурных подразделений оптимальных 
технологических решений и в процессе их воплощения на практике.

Таким образом, методы управления проектами могут эффективно применяться в деятельности промыш-
ленных предприятий. Преимуществом совершенствования методики управления посредством ее дополне-
ния инструментами управления проектами является то, что это позволяет учитывать специфику конкретно-
го предприятия, более полно использовать имеющиеся у него ресурсы.

С целью информатизации производственного процесса возможно применение как отдельных методов, 
так и их комбинирование, зависящее от специфики деятельности и ресурсов конкретного предприятия.

Применение методов управления проектами в практической деятельности отечественных промышлен-
ных предприятий расширяет их возможности, повышает уровень гибкости системы управления, способст-
вует ускорению внесения необходимых изменений в производственные процессы, позволяет раскрывать ин-
теллектуальный и технологический потенциал.

Анализ результатов
Инновационное развитие является обязательным условием своевременного реагирования на проис-

ходящие изменения окружающей среды, характеристикой которых является высокая динамичность пре-
образований и цифровизация общества. Результаты инновационной деятельности и применение совре-
менных методов управления позволяют предприятиям не только удерживать сильные позиции на рынке 
и обеспечивать необходимые финансовые показатели бизнеса, но и оптимизировать внутренние бизнес-
процессы, выявлять резервы для развития, дают возможность перехода на качественно новый уровень 
функционирования.

Непрерывное технологическое совершенствование становится в настоящее время необходимостью. 
Технология выступает как объективная, материально организованная форма существования иннова-
ции [4]. Изменяющиеся внешние условия требуют соответствующей реакции компаний, поиска новых 
решений, которые позволят им удерживать свои позиции на рынке. Применение апробированных ме-
тодов управления проектами может быть эффективным инструментом, в том числе и для промышлен-
ных предприятий.

В условиях, когда перед промышленными предприятиями стоит задача повышения уровня информати-
зации производственных процессов, возможна комбинация ряда методов или использование их отдельных 
элементов, соответствующих поставленным целям. Варианты комбинации методов зависят от специфики 
конкретного предприятия. Один из таких вариантов описан в настоящей статье.

Методы управления проектами активно и успешно применяются в таких зарубежных компаниях как 
Daimler (производитель автомобилей Mercedes-Benz), Suzuki, Toyota, Sumsung, Panasonic [8–12]. Резуль-
таты проведенного анализа деятельности данных успешно функционирующих на рынке зарубежных про-
мышленных компаний позволяют сделать вывод о целесообразности применения методов управления про-
ектами в практической деятельности и отечественных промышленных предприятий. В обобщенном виде 
возможности, открываемые использованием методов управления проектами в деятельности отечествен-
ных промышленных предприятий, могут быть охарактеризованы следующим образом (табл. 1).

Многие методы изначально формировались под воздействием интенсивного развития информацион-
ных технологий и могут применяться в условиях активной цифровизации. Применение апробированных 
методов управления проектами может быть эффективным инструментом для решения задач, стоящих пе-
ред промышленными предприятиями. Использование подобных методик способствует расширению воз-
можностей предприятий, их адаптации к меняющимся условиям. Их применение на практике способствует 
выявлению неиспользуемых ресурсов предприятия, облегчает процесс принятия управленческих решений, 
способствует достижению стратегических целей предприятия.
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Таблица 1
Применение методов управления проектами в деятельности  

отечественных промышленных предприятий

Наименование метода Сущность метода Области применения 
в практике промышлен-

ных предприятий

Преимущества использования 
метода в управлении 

промышленным предприятием
Водопадная  модель 
(Waterfall)

Задача передается 
последовательно 
по этапам, по прин-
ципу потока

Управление предприятием 
и его структурными подра-
зделениями, совершенствова-
ние системы взаимодействия 
с потребителем производимой 
продукции

Управление выполнением работ в со-
ответствии с согласованным планом. 
Соблюдение сметы и сроков реализа-
ции мероприятий.

Модель гибкого управле-
ния проектами (Agile)

Дробление задачи 
на множество частей 
с целью организа-
ции параллельной 
работы над их вы-
полнением

Управление предприятием 
и его структурными подра-
зделениями, внедрение и ра-
бота с электронными инфор-
мационными системами

Оперативное внесение изменений в про-
цесс принятия управленческих решений, 
адаптация производственного процес-
са к быстрому появлению новых тех-
нологических решений

Техника оценки и анали-
за программ и проектов 
(PERT)

Оценка в количест-
венном выражении 
ожидаемой продол-
жительности всего 
проекта и его со-
ставляющих

Внедрение специализирован-
ного программного обеспе-
чения, создание и использо-
вание цифровых двойников, 
разработка и использование 
облачных технологий и ин-
тернета вещей

Планирование полного цикла эксплу-
атации устанавливаемого оборудова-
ния, планирование жизненного цикла 
предприятия, а также производимой 
им продукции

Метод критического пути 
(CPM)

Создание модели оп-
тимальной последо-
вательностей опера-
ций и событий 

Процессы производства, мо-
дернизация технологических 
циклов

Управление деятельностью по модер-
низации производства, совершенствова-
нию технологических циклов, внедре-
ние и использованию информационных 
технологий 

Методика Scrum Выстраивание осо-
бой организации ра-
боты команд сотруд-
ников

Организация работы коллек-
тива, решение краткосрочных 
задач, управление качеством

Совершенствование методов коллектив-
ной работы, определение направления 
дальнейшего развития, поиск и выбор 
технологических решений 

Составлено автором по материалам исследования

Заключение 

Для выживания на глобальном рынке и дальнейшего устойчивого развития отечественным промышлен-
ным предприятиям необходимо выявлять возможности для наиболее полного использования имеющихся ре-
сурсов. Применение доказавших свою эффективность методов управления, используемых в рамках управ-
ления проектами, может быть эффективно и целесообразно в деятельности промышленных предприятий, 
функционирующих в условиях активной цифровизации экономики. 

Для выявления возможностей использования методов управления проектами в деятельности промыш-
ленных предприятий был проведен анализ, по итогам которого впервые выделены области, в которых такое 
применение становится возможным и целесообразным.

Применение методов управления проектами в деятельности промышленных предприятий способствует 
развитию новых направлений деятельности, поиску путей преодоления современных вызовов, реализации 
ранее сформированной стратегии. В процессе выведения новой продукции на рынок для промышленных 
предприятий особое значение имеют методики качественной апробации, предваряющей серийный выпуск 
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продукции, и способствующие минимизации рисков. Для решения конкретной задачи, встающей перед про-
мышленным предприятием, может быть целесообразно применение как одного доказавшего свою эффектив-
ность метода, сформированного в рамках управления проектами, так и их комбинации или сочетания не-
скольких методов. 

Современные условия быстрой цифровизации экономики и продолжающаяся глобализация рынка де-
лает необходимым поиск и применение промышленными предприятиями новых методов, соответствующих 
складывающейся ситуации. В таком качестве могут использоваться доказавшие свою эффективность мето-
ды управления проектами. Применение таких методов позволяет сделать процесс управления промышлен-
ным предприятием более гибким и адаптивным, что особенно важно в условиях экономических кризисов, 
быстрого изменения конъюнктуры рынка и цифровизации экономики.
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Введение
Пандемия COVID-19, безусловно, является главным событием 2020 г. Она повлияла на все сферы жизне-

деятельности без исключения и прочно вошла в повседневную жизнь. Спустя более чем год после введения 
первых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в мире можно с уверенностью говорить 
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о долговременном характере ее последствий, отголоски которых станут неотъемлемой частью новой реально-
сти. При этом уже сейчас собран определенный массив данных, позволяющий лучше понять, с чем общество 
было вынужденно столкнуться за минувший период, и обозначить вектор дальнейшего развития. В этом пла-
не пандемия выступила в качестве триггера, пускового механизма глобальной ограничительной политики, из-
менившей образ жизни большинства людей на планете. 

В рамках настоящей работы нами сделан акцент на занятости населения, а именно положении россий-
ских работников в условиях пандемии COVID-19. Выбранный фокус исследования представляется актуаль-
ным не только с точки зрения анализа текущей ситуации в этой области, что само по себе является крайне 
важной задачей, поскольку затрагивает основополагающие вопросы функционирования общества, но и в ра-
курсе будущего сферы труда, которое напрямую зависит от успешности и способов преодоления названной 
эпидемиологической угрозы [9; 15]. Как показывают исследования, последствия пандемии обернулись для 
России стремительным распространением удаленного режима работы, ростом безработицы, снижением за-
работных плат, сокращением продолжительности рабочего времени и т. д., что в той или иной мере нашло 
отражение и за рубежом [2; 3; 6; 8; 11; 14]. Эти и другие выводы, полученные при помощи богатого эмпи-
рического материала, формируют достаточно целостное представление о занятости населения в минувшем 
году. В связи с этим в статье обсуждаются обозначенные результаты с учетом субъективных оценок работ-
ников. При этом особое внимание уделяется вопросам устойчивости их положения, а также состояние и ре-
ализация качественных характеристик. 

Информационную базу исследования составили данные мониторинга качества трудового потенциала 
населения Вологодской области. Объект исследования – население трудоспособного возраста. Опросы про-
водятся с 1997 г. в городах Вологде и Череповце, а также в восьми районах области: Бабаевском, Великоус-
тюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском. Метод выбор-
ки – районирование с пропорциональным размещением единиц наблюдения. Тип выборки – квотная по полу 
и возрасту. Объем выборки 1 500 человек, ошибка выборки не превышает 3–4 %.

Основная часть
Результаты социологического опроса, проведенного Вологодским научным центром Российской акаде-

мии наук (далее – РАН) в августе – октябре 2020 г., показали, что в связи с введенными ковидными ограни-
чениями частично/полностью на удаленную занятость перешло 15 % вологжан, хотя еще до пандемии в та-
ком режиме работало около 1 % населения (табл. 1). 

Таблица 1
Влияние пандемии коронавируса COVID-19 на характер занятости населения
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Как изменилась ваша занятость с объявлением пандемии COVID-19 в марте 2020 г.?

Работаю, как и прежде 58,0 48,3 38,3 58,3 52,4 57,0 51,6 60,3 46,0 61,9 61,8 47,2 53,3

Полностью/частично перешел 
(-ла) на дистанционную занятость 13,5 17,3 23,6 12,6 15,2 15,9 9,3 12,9 25,9 23,8 16,1 14,0 15,3

До пандемии работал(-а) уда-
ленно и продолжаю так работать 1,4 0,7 0,8 1,2 1,1 1,0 0,6 1,3 1,4 0,0 0,3 1,6 1,1
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Вариант ответа

Пол Возраст
Место про-

живания
Образование

Материальное 
положение

Всего

м
уж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

до
 3

0 
ле

т

ст
ар

ш
е 

30
 л

ет

го
ро

д

се
ль

ск
ая

 
м

ес
тн

ос
ть

ср
ед

не
е 

об
щ

ее
 

и 
ни

ж
е

ср
ед

не
е 

сп
ец

и-
ал

ьн
ое

вы
сш

ее

бо
га

ты
е

лю
ди

 с
ре

дн
ег

о 
до

ст
ат

ка

бе
дн

ы
е/

ни
щ

ие

Попал(-а) под сокращение, но уже 
нашел(-ла) новую работу 0,6 1,0 0,5 0,9 0,7 1,3 1,4 0,7 0,2 0,0 0,9 0,9 0,8

Попал(-а) под сокращение, так  
и не могу найти новую работу 3,3 3,9 3,5 3,6 3,5 3,8 3,5 3,3 4,2 0,0 1,2 6,4 3,6

На время пандемии отправлен 
(-а) в оплачиваемый отпуск 4,5 4,2 2,4 5,0 5,1 1,3 5,0 4,2 3,7 4,8 3,6 5,0 4,3

На время пандемии отправлен(-а) 
в неоплачиваемый отпуск 5,0 6,3 4,8 5,9 6,2 3,5 7,7 5,1 3,7 0,0 4,4 5,6 5,6

Нашел(-ла) дополнительную  
подработку 2,7 2,4 2,1 2,7 2,7 1,9 3,1 2,4 2,1 4,8 1,6 3,1 2,5

Если Вас переводили на удаленный режим работы, то понравилось ли вам так работать?  
(Среди тех, кто перешел на удаленную занятость)

Понравилось / скорее понравилось 45,6 32,6 39,3 38,3 36,1 48,1 38,0 45,5 34,5 80,0 36,6 32,7 38,7

Не понравилось / скорее не пон-
равилось 36,8 49,6 40,4 45,5 48,2 26,9 42,0 39,0 47,4 20,0 43,8 49,0 43,6

Как изменился ваш доход на период пандемии COVID-19?
Увеличился 5,1 5,3 4,3 5,5 4,8 6,7 4,1 6,5 4,9 19,0 6,1 3,7 5,2
Уменьшился 29,8 30,8 27,6 31,1 31,3 26,4 29,2 32,3 29,0 19,0 25,3 33,9 30,3
Не изменился 48,5 49,9 44,2 50,8 49,9 46,5 48,7 44,8 55,1 52,4 52,1 48,1 49,2
Затрудняюсь ответить 16,6 14,0 23,9 12,5 14,0 20,4 18,0 16,3 11,0 9,5 16,5 14,3 15,3

Составлено автором по материалам исследования

В разрезе социально-демографических групп подобные меры затронули в основном женщин (17 %), молодежь 
(24 %), лиц с высшим образованием (26 %) и представителей наиболее обеспеченных слоев общества (24 %), что 
также находит подтверждение и в зарубежных исследованиях [10]. Коренным образом меняется ситуация в за-
висимости от вида экономической деятельности: если в отраслях здравоохранения, транспорта и связи, произ-
водства и распределения электроэнергии, газа и воды значения рассматриваемого индикатора составляют 7–8 %, 
то в сферах образования и финансов – достигают 39–42 %. В ракурсе форм собственности надомная работа силь-
нее всего затронула сотрудников бюджетных учреждений (21 %), а меньше всего – работников общественных 
организаций (3 %) и индивидуальных предпринимателей (10 %). И в том, и в другом случае причины такой диф-
ференциации, как правило, заключаются в объективной возможности организации удаленного режима работы. 

Среди респондентов, перешедших на дистанционный режим работы на время карантина, наблюдается 
относительный паритет в оценках полученного опыта с некоторым перевесом в сторону тех, кто остался не-
доволен такой практикой (39 % против 44 %). Согласно исследованиям, негативное отношение, как правило, 
связано с нехваткой живого общения, дезорганизацией рабочего пространства, трудностью совмещения ра-
боты с личной жизнью, увеличением трудовой нагрузки и снижением собственной продуктивности. В каче-
стве преимуществ такой занятости называются, прежде всего, свободный график работы, экономия времени 
и денег на дорогу, комфортные условия труда [7]. Отношение работодателей к удаленной работе также явля-
ется весьма противоречивым, однако многие из них в дальнейшем планируют использовать полученный опыт 
на постоянной основе [12; 13]. 

Окончание табл. 1
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Несмотря на тот факт, что большинство населения Вологодской области (53 %) продолжило работать 
так, как и прежде, отдельно выделяются группы людей, материальное положение которых резко ухудшилось 
в период пандемии. К их числу можно отнести попавших под сокращение (4 %), отправленных в оплачи-
ваемый (4 %) и неоплачиваемый отпуск (6 %). Неслучайно почти каждый третий респондент (30 %) заявил 
о снижении общего уровня доходов. В связи с этим важно подчеркнуть, что среди категории богатых тако-
вых существенно меньше (на 11 п. п.), что лишний раз свидетельствует о повышенной уязвимости наиме-
нее защищенных слоев общества. В сложившихся условиях улучшить свой достаток смогли лишь единицы. 

Как следует из таблицы 2, основанной на данных мониторинга качества трудового потенциала населения Во-
логодской области, ФГБУН Вологодского научного центра РАН, 2018–2020 гг., в сравнении с 2018 г. (год прове-
дения предыдущего опроса), последствия пандемии обернулись для работников снижением устойчивости их по-
ложения. Так, в 2020 г. каждый пятый (22 %) отметил возникновение угрозы потерять рабочее место, в то время 
как еще несколько лет назад об этом заявлял только каждый десятый (11 %). Кроме того, заметно увеличилась ча-
стота случаев вынужденного ухода в неоплачиваемый отпуск (с 7 % до 15 %), перехода на сокращенное рабочее 
время (с 8 % до 18 %) и уменьшения заработка (с 16 % до 21 %). С учетом неопределенности перспектив восста-
новления деловой активности в стране и мире подобное развитие событий впоследствии может привести к мас-
штабным социально-экономическим потрясениям. Усугубляет положение также тот факт, что уже в настоящее 
время немало людей сталкиваются с нарушением трудовых прав (13 %) и регулярной задержкой/невыплатой зар-
платы (7 %), работают в условиях отсутствия прозрачности при ее начислении (10 %), занимаются поиском дру-
гого места работы (15 %). Примечательно, что в каждом из обозначенных выше примеров к основной группе ри-
ска относятся представители общественных организаций и лица, занятые предпринимательской деятельностью. 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, случалось ли с вами за последние  

12 месяцев одно из следующих событий?» (вариант ответа «да»), %

События
Год Отклонение 2020 г. 

к 2018 г., п. п.2018 2020

Вы были вынуждены делать менее интересную работу 26,3 28,3 2,0
Вы были вынуждены согласиться на уменьшение заработка, включая 
премии, надбавки, дополнительные выплаты 15,9 21,2 5,3

Вам пришлось перейти на сокращенное рабочее время 8,3 18,0 9,7
Вы были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск 7,2 14,8 7,6
Ваша работа стала менее надежной, возникла угроза потерять рабочее место 11,4 22,2 10,8
Вы постоянно сталкивались с нарушением Ваших трудовых прав* - 13,4 -
Вы работали в условиях отсутствия прозрачности при начислении 
заработной платы* - 10,4 -

Вы регулярно сталкивались с задержкой и невыплатой зарплаты* - 7,2 -
Вам приходилось заниматься поиском другой работы* - 15,0 -
Примечание: * – ранее данный вопрос не задавался. 

Составлено автором по материалам исследования 

Далее, обратимся к вопросам состояния и использования качества трудового потенциала населения как 
важнейшим показателям, отражающим возможности воспроизводства рабочей силы. Для этого воспользу-
емся инструментарием, разработанным в Вологодском научном центре РАН [1]. Согласно предложенному 
подходу, структура качества трудового потенциала представляет собой многоуровневую систему, в основе 
которой находится восемь базовых компонентов, подлежащих непосредственному измерению: физическое 
и психическое здоровье, когнитивный и творческий потенциалы, коммуникативность, культурный и нравст-
венный уровни, потребность в достижениях. На вершине «древа» располагается интегральный показатель 
социальной дееспособности, характеризующий общее состояние качества трудового потенциала. Каждый 
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из обозначенных элементов выражается в виде индекса, где верхняя граница равна единице, а нижняя – на-
ходится в интервале от 0,200 до 0,333. В свою очередь уровень реализации качества трудового потенциала 
определяется путем математической обработки социологических данных, полученных при ответе респон-
дентов на вопрос об интенсивности использования накопленных возможностей в ходе выполнения трудо-
вых обязанностей. Полученные индикаторы принимают значения от 25 до 100 %. Более подробно с методи-
ческим инструментарием можно ознакомиться в публикациях ученых Вологодского научного центра РАН 
(В. А. Ильин, Г. В. Леонидова, Е. А. Россошанская и др.).

Проведенные автором расчеты, основанные на данных мониторинга качества трудового потенциала населе-
ния Вологодской области, ФГБУН Вологодского научного центра РАН, 2018–2020 гг., свидетельствуют о том, что 
в период 2018–2020 гг. произошло некоторое снижение качества трудового потенциала населения Вологодской 
области: значения интегрального индекса уменьшились с 0,676 до 0,672 единиц (табл. 3). В разрезе базовых ком-
понентов наблюдается схожая ситуация. Исключение составляют только показатели, характеризующие состояние 
психического здоровья (+0,005) и нравственного уровня (+0,020). Для первого случая такая динамика кажется 
особенно противоречивой из-за негативных проявлений пандемии COVID-19 в части ухудшения настроения, на-
рушения сна, обострения тревожных расстройств и т. д., о чем говорится в современных обзорных исследовани-
ях [5]. При этом заметное сокращение индексов физического здоровья (–0,024) и коммуникабельности (–0,009), 
напротив, находится в русле основных последствий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Таблица 3
Состояние (ед.) и уровень реализации (%) качества трудового  

потенциала населения Вологодской области

Характеристики

Качество трудового потенциала
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2020 г.
Состояние  0,711 0,797 0,598 0,558 0,734 0,679 0,789 0,635 0,672
Уровень реализации 85,9 83,9 79,6 73,1 83,2 81,2 81,7 74,0 80,3

2018 г.
Состояние  0,736 0,791 0,602 0,560 0,743 0,685 0,769 0,641 0,676
Уровень реализации 80,8 80,6 77,9 69,3 81,1 78,7 79,3 72,1 77,5

Отношение 2020 г. к 2018 г.
Состояние  –0,024 0,005 –0,004 –0,002 –0,009 –0,006 0,020 –0,006 –0,004
Уровень реализации 5,1 3,3 1,7 3,8 2,2 2,5 2,4 1,9 2,8

Составлено автором по материалам исследования

На фоне снижения качественных характеристик населения растет напряженность трудового процес-
са. Об этом свидетельствует позитивная тенденция уровня реализации качества трудового потенциала 
(+2,8 п. п.). С 2018 г. значения каждого из его показателей увеличились в среднем на несколько процент-
ных пунктов: от 1,7 п. п. (когнитивный потенциал) до 5,1 п. п. (физическое здоровье). Примечательно, что 
наибольшие изменения затронули, прежде всего, те качества, которые и до этого использовались сильнее 
всего. Отсюда и возросшие риски обострения профессиональных заболеваний вследствие физических пе-
регрузок и функционального перенапряжения организма. Также нельзя не обратить внимание и на тот факт, 
что в период пандемии произошло существенное увеличение продолжительности рабочего времени. Как 
показывают исследования, находясь на дистанционной работе, люди работают намного больше [4, с. 102]. 
Согласно данным нашего мониторинга, в 2020 г. среднее количество фактически отработанных часов 
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в день достигло отметки 9,27, что не только выше уровня 2018 г. (на 0, 32 ч.), но и превосходит регламен-
тированную продолжительность рабочего дня  (на 0,34 ч.). При этом затраты времени на вторичную за-
нятость уменьшились (6,57 ч. в 2020 г. против 8,3 ч. в 2018 г.), хотя прибегать к ней стали на 52 % чаще. 

Заключение
Таким образом, проведенный анализ эмпирически подтвердил масштабность изменений, произошед-

ших в сфере занятости населения в первый год пандемии COVID-19. Так, многие люди были вынуждены 
приобрести опыт удаленной занятости, который был неоднозначно воспринят как работниками, так и ра-
ботодателями. Гораздо сложнее пришлось тем, кто попал под сокращение, лишился собственного бизнеса, 
столкнулся с сокращением рабочего времени или был отправлен в неоплачиваемый отпуск. Полный спектр 
событий, повлекших за собой снижение устойчивости положения работников, намного шире и включает: 
задержки и невыплаты заработной платы, нарушения трудовых прав, необходимость поиска другой рабо-
ты и т. д. Следствием всего этого стало заметное ухудшение материального положения населения, несмо-
тря на реализацию мер государственной поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Основной удар 
приняли на себя наименее защищенные слои общества, зачастую лишенные возможности перейти на ди-
станционный режим работы и сохранить источник заработка. В последнем случае это во многом коснулось 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 

Отдельного внимания заслуживают показатели воспроизводства рабочей силы, а именно состояние и ре-
ализация качества трудового потенциала. С одной стороны, в 2020 г. произошло ухудшение качественных 
характеристик и, прежде всего, физического здоровья населения, а с другой – увеличение напряженности 
трудового процесса, что в совокупности может привести к обострению профессиональных заболеваний. 
Большая роль в этих процессах отводится росту продолжительности рабочего времени по основному месту 
работы, а также распространению вторичной занятости. 

Долгосрочные последствия обозначенных в работе тенденций сложно предугадать, поскольку коронави-
русная инфекция COVID-19 прочно вошла в общественную жизнь. В этом плане кажется очевидным поиск 
оптимального баланса между здоровьем нации и экономическим ростом. Для этого необходимо воспользо-
ваться всеми достижениями человечества, причем не только в области медицины, но и в сфере цифровых 
технологий, которые позволят поддержать приемлемый уровень деловой активности в стране. При этом во-
просы усиления социальной защиты работников и социального партнерства должны обсуждаться наравне 
с проблемами обеспечения занятости населения. 
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПЕРМИ
Аннотация. Цель исследования – выявление сущности цифровизации для бизнеса. Теорети-
ко-методологическая актуальность статьи заключается в том, что экономистами до сих 
пор не рассматривался вопрос публичности процессов цифровизации для малого и среднего 
бизнеса. Недостаточность разработки таких вопросов предопределила актуальность и пра-
ктическую значимость исследования. Рассмотрен сценарий осуществления цифровизации 
на примере г. Перми, где цифровизация проводится в соответствии с утвержденной «Кон-
цепцией развития цифровой экономики в Пермском крае». Решалась задача определения эко-
номического эффекта от цифровизации бизнес-процессов в экономике города. В исследовании 
применялись: методы статистической обработки информации, общенаучный метод позна-
ния проблемы, метод системного анализа, теория цифровизации систем, расчетно-экспери-
ментальные методики моделирования цифровизации собственности, а также методы, ба-
зирующиеся на теории функциональной специализации и теории реструктуризации. Сделан 
вывод, что внедрение цифровых технологий в общественную жизнь позволяет бизнесу при-
нимать в этом участие и развиваться самому. 
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Abstract. The purpose of the study is to identify the essence of digitalization for business. The the-
oretical and methodological relevance of the article consists in the fact that the issue of publicity 
of digitalization processes for small and medium-sized businesses have not until now considered 
by economists. The lack of development of these issues predetermined the relevance and practical 
significance of the study. The scenario of digitalization implementation has been considered on the 
example of Perm, where digitalization is carried out in accordance with the approved “Concept 
of digital economy development in the Perm Region”. The task of determining the economic effect 
of business processes digitalization in the city economy was solved. The following methods were used 
in the study: methods of statistical information processing, the general scientific method of cogni-
tion of the problem, the method of system analysis, the theory of digitalization of systems, compu-
tational and experimental methods for modeling the digitalization of property, as well as methods 
based on the theory of functional specialization and the theory of restructuring. It has been con-
cluded that the introduction of digital technologies into public life allows businesses to take part 
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Введение
Во всем мире интерес к цифровой экономике проявляют не только ученые из разных сфер деятельнос-

ти, но и Мировой банк, опубликовавший результаты исследований, Организация экономического сотрудни-
чества и развития и др. [3, c. 80]. С точки зрения внедрения цифровых технологий, современное развитие 
российской экономики отстает от развитых европейских стран и стран азиатского региона. Платформенная 
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экономика меняет ведение бизнеса и способы предоставления услуг. Человечество сталкивается с очеред-
ной революцией в экономике, в которой способы, используемые людьми, работают и взаимодействуют друг 
с другом, быстро меняются. Это изменение можно считать еще больше фундаментальным, чем во време-
на других промышленных революций: изобретение паровых двигателей в конце XVIII в., внедрение массо-
вого производства в конце XIX в., внедрение массовой вычислительной техники в конце XX в. Изменения, 
которые происходят в современном мире, являются фундаментальными, так как развитие инноваций и рас-
пространение новых технологий, происходит намного быстрее, чем во времена предыдущих промышлен-
ных революций [19].

Переход маркетинга в цифровой формат формирует проблемы взаимодействия и ответственности руко-
водителей хозяйственных объектов, вовлеченных в процессы оценки результативности деятельности в ин-
тернет-пространстве [13].

Теория
В 2021 г. в городе Перми прошла стратегическая сессия «Стратегия цифровой трансформации Пермско-

го края – 2030», на которой присутствовали руководство региона и города, представители госкорпорации 
«Ростех», Министерства информационного развития, АНО «Цифровая экономика» и Центра стратегических 
разработок. Прошедшая стратегическая сессия была посвящена подходам к исполнению Указа Президен-
та Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года», а именно цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления [1]. 

Административная реформа России предполагает внедрение принципов «нового публичного управле-
ния» [8]. Однако экономисты до сих пор не рассматривали вопрос публичности процессов в свете цифрови-
зации малого и среднего бизнеса. Это обусловило актуальность настоящего исследования, которое направле-
но на выяснение сценария осуществления цифровизации в области малого и среднего предпринимательства 
на примере административного и хозяйственного управления муниципальным образованием город Пермь.

Общая характеристика муниципального образования город Пермь 
Город Пермь (городской округ) является краевым центром Пермского края. Общая площадь – 799,68 кв. м., 

протяженность вдоль реки Кама 70 км (третье место в России, уступает только Санкт-Петербургу и Сочи) 
и ширина до 40 км. По состоянию на 1 января 2020 г., на территории города постоянно проживает 1 055 400 
человек (14 место в России). Большая часть городских жителей региона проживает в городе Перми [16]. 
В составе муниципального образования объединены 7 внутригородских районов, ЗАТО «Звездный» и по-
селок Н. Ляды (в составе Свердловского района) и подчинены два сельских населенных пункта – станции 
«Адищево» и «Казарма 30 км», при этом 49 % территории города Перми занимают парки, лесопарки, скве-
ры, бульвары и городские леса (1 место в России по таким трем группам показателей доступность лесов, 
формирования комфортной городской среды и устойчивости). 

Несмотря на то, что город Пермь участвует в реализации нескольких национальных проектов («Жилье 
и городская среда», «Культура» и т. д.), их осуществление невозможно только по указанию «сверху-вниз» 
и организацией работы только на муниципальном уровне – органами местного самоуправления, а имеется 
необходимость принимать во внимание и мнение местных жителей. 

Возможно, с точки зрения благоустройства и комфортности городской среды есть пробелы и, соответ-
ственно, отставание от других крупных муниципальных образований – столиц регионов, но есть и сферы, 
в которых Пермь является лидером развития в нашей стране. Одной из таких сфер является исполнение на-
циональных проектов, в том числе по внедрению процессов цифровизации в повседневную жизнь городских 
жителей. Планируется, что в Перми будет создана «Цифровая долина», в которой компании будут развивать-
ся информационно-технологические (далее – ИТ) проекты. Ее цель – доводить информационно-технологи-
ческие (далее – ИТ) проекты до стадии, когда выгоду от них получат люди, которые их используют (боль-
шая часть жителей города Перми). 

Выявляемые в научной литературе источники неэквивалентны по составу нормативно-регламентирую-
щим документам [15]. Владельцы городских данных и типы данных сведены нами в таблицу 1.



144

Вестник университета № 8, 2021

Таблица 1
Типы и владельцы городских данных

Тип данных Владельцы данных

Открытые  Частный и государственный сектора экономики города

Частные Принадлежат частным лицам и компаниям

Коммерческие Генерируются в рамках коммерческой деятельности: могут носить как частный, так  
и общественный характер

Источник: [15]

Положительный эффект от сбора данных для муниципалитета может реализоваться благодаря заключе-
нию партнерских отношений с организациями, предоставляющими эту информацию, а также получением 
поддержки жителей города по реализации городских инициатив по сбору данных [15].

Концепция развития цифровой экономики Пермского края предполагает наличие серьезных налоговых 
льгот для компаний ИТ-отрасли (1,1 % – налог на имущество; 0 % – налог для собственников имущества 
ИТ-технопарка) и широкого использования современных информационно-коммуникационных технологий 
в региональном управлении и управлении на уровне муниципальных образований.

На территории города Перми находятся два ИТ-технопарка, это: 1) ООО «Морион Диджитал» (основ-
ные резиденты: АО «ЭР-Телеком Холдинг» – федеральный телеком-оператор и ПАО «Морион» – произво-
дитель автономных сервисных роботов Promobot); 2) ООО «Технопарк Пермь».

На уровне региона требуется установление выгодных условий для развития ИТ-бизнеса. К положитель-
ному примеру можно отнести компанию «Фотоника». Ведущие ученые и компании объединились, чтобы 
создать первый в России центр компетенций по этому направлению и разрабатывают технологии медицин-
ской диагностики многих заболеваний. Кроме того, к перспективному направлению в области ИТ-бизнеса 
можно отнести цифровизацию креативных индустрий.

Сегодня в Пермском крае реализуется утвержденная «Концепция развития цифровой экономики Перм-
ского края», которая определяет спрос и предложение на продукты и услуги ИТ-сектора [5]. Соответственно, 
как и при внедрении чего-либо нового, имеются трудности, которые необходимо преодолевать: естествен-
ное сопротивление ряда традиционных структур управления, инертность городских жителей при использо-
вании таких цифровых платформ и т. д. [11].

Тенденции развития
Сегодня при реализуемых экономических процессах в стране соответственно происходит изменение 

и в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Потребители услуг ЖКХ, а это все жители 
города, ощущают ежегодное повышение их стоимости, тогда как надежность снабжения ресурсами остает-
ся на прежнем невысоком уровне. Когда речь заходит о необходимости замены приборов учета на более до-
рогие, современные и «интеллектуальные», население реагирует негативно [18].

К характеристикам «умного» ЖКХ относят следующие показатели:
 – локальный уровень – место расположения приборов учета (квартира, дом);
 – уровень сбора показаний – применение «умных» счетчиков для передачи информации [18].
Рассмотрим состояние коммунальных услуг в Перми.
Энергоснабжение. В настоящее время на территории города Перми функционирует несколько источни-

ков электрической энергии (ПАО «РусГидро» и ПАО «Т Плюс») и несколько подстанций (ПС) 220 кВ. Сбыт 
электрической энергии осуществляет ПАО «Пермская энергосбытовая компания».

Газоснабжение. Источниками газоснабжения города Перми служат следующие газораспределительные 
станции: ГРС-1 «Соболи», ГРС-2 «Крым», ГРС-3 «Гамово». Транспортировку природного газа по магистраль-
ным газопроводам до ГРС, а также эксплуатацию ГРС осуществляет ООО «Газпром трансгаз «Чайковский». 
Транспортировку газа от ГРС до потребителей города Перми осуществляет АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь», поставщиком услуг являются несколько организаций в городе Перми, такие как ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь».
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Теплоснабжение города Перми осуществляется рядом теплосетевых и теплоснабжающих организаций, 
а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах 
собственности (всего более 70).

Водоотведение. На территории города Перми организована преимущественно централизованная систе-
ма водоотведения для объектов жилого, административного и производственного назначения. Система во-
доотведения имеет три независимые технологические зоны. Значительная часть трубопроводов проложена 
до 2000 г., и 53 % от общей протяженности сетей водоотведения характеризуются высокой степенью износа.

Твердые коммунальные отходы. Источниками образования твердых коммунальных отходов в Перми яв-
ляются: население города, учреждения и предприятия общественного назначения, осуществляющие свою 
деятельность на территории города [18].

В целях реализации программы по цифровизации городского хозяйства местным органам власти при полу-
чении субсидий из федерального бюджета следует направить их на финансирование следующих мероприятий.

1.  Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, «Ак-
тивный горожанин» в соответствии с требованиями стандарта «Умный город»:

 – сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства;
 – дистанционное обращение граждан, в том числе посредством телефонного сообщения, заявления, 

контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них.
2.  Создание эффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсвет-

ку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) [18]. 
Цифровая экономика имеет два финансовых резерва: полное устранение из себестоимости любой про-

дукции издержек на воспроизводство рабочей силы и гигантскую экономию средств от ликвидации всевоз-
можных номенклатурных надстроек [21].

Результаты экономической оценки цифровизации общества
Местными органами власти повышается качество таких элементов развития городской среды, как: социаль-

ное самочувствие (доступность качественного жилья, доступность общественных пространств, разнообразие ва-
риантов транспортной доступности); экономические возможности (развитие транспортной и другой инфраструк-
туры); качество окружающей среды (эффективное использование земли и ресурсов, управление отходами) [17].

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью преобразования существующего 
градостроительного опыта на примере Перми, разработки и внедрении в инновационное новоиндустриаль-
ное муниципальное образование с помощью некоторых принципов преобразования [14].

Внедрение в городскую среду искусственного интеллекта, беспилотных транспортных систем, биотехно-
логий и т. д. должно основываться на современных управленческих решениях по обустройству города (со-
здание цифрового стратегического мастер-плана для города Перми и т. д.). Кроме того, местным органам 
власти сегодня необходимо создать «Цифровой двойник» города для синхронизированной работы внутрен-
них структур (водоснабжение, электрофикация, подача газа и т. д.) ускоряющий обмен информации между 
городскими структурами и принятия быстрых решений в процессе управления городским хозяйством. Ре-
шение вопросов, связанных с инновационным развитием Пермской агломерации невозможно только на эн-
тузиазме бизнес-сообщества, оно должно происходить в плановом порядке с учетом финансирования из му-
ниципального бюджета по соответствующим статьям расходов в рамках утвержденных «Дорожных карт» 
по каждому проекту, а стимулирование граждан и представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию 
мероприятий по благоустройству города может происходить с привлечением цифровых платформ («Управ-
ляем вместе» и т. д.). Кроме того, повышение открытости для граждан и общественности результатов рабо-
ты органов власти в сфере развития городской среды необходимо в онлайн-формате и, соответственно, не-
обходимо определенной основы для оценки эффективности их работы в этой сфере [17].

Примерами цифровых инноваций, применяемых для улучшения городской среды в Перми с 2020 г., мо-
гут послужить: 1) автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной техники, включающий 
внед рение систем автоматического контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной и иной спе-
циализированной техники с использованием систем навигации, фото- и видеофиксации и контроля за эффек-
тивностью использования техники, в том числе на маршруте следования; 2) установка в светофоры «умных» 
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датчиков и японского программного обеспечения Artemis, которые могут менять режим работы светофоров так, 
чтобы разгрузить пробки. 

Задачей для крупных муниципальных образований России до 2024 г. является формирование информа-
ционной инфраструктуры, увеличение рабочих мощностей серверного оборудования и объемов систем хра-
нения данных, обеспечение прозрачности процессов учета и распоряжения муниципальным имуществом. 
В результате работы проекта «Умный город» в муниципальных образованиях создается актуальная инфор-
мация для обеспечения управления муниципальной собственностью, понятной для его жителей [10].

Разработка информационных систем по модели ГЧП или посредством концессионного соглашения даст 
начало появлению большого количества новых форм частного цифрового бизнеса и развитию уже сущест-
вующих через подключение к широкой государственной инфраструктуре. Денежные средства, выделяемые 
из бюджета города Перми на строительство мостов и прилегающей инфраструктуры, а также строительст-
во новых дорог, планируются в рамках отбора инвестиционных проектов и, соответственно, в рамках рас-
ходования муниципального инвестиционного бюджета, который должен получить определенный социаль-
но-экономический эффект [20]. Например, строительство моста в Орджоникидзевском районе Перми через 
реку Чусовая связано с реализацией закона «О государственно-частном партнерстве» и позволит реализовать 
крупный инфраструктурный проект и эффективно эксплуатировать новый объект строительства [4]. В рам-
ках ГЧП и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) могут заключаться контракты по проведе-
нию предварительных работ по выбору места строительства автомобильного и железнодорожного мостов, 
выборе их типов (видов), в том числе с их проектированием с использованием 3D моделей (т. е. их цифро-
визация), а также строительства береговой инфраструктуры с учетом изменения транспортного потока (об-
щественного и частного). 

Применение механизмов ГЧП на региональном и МЧП на муниципальном уровнях позволит, соответ-
ственно сбалансировать расходную их часть при реализации различных программ цифровизации, ускорит 
их исполнение, увеличит качество работ и контроль со стороны общественности и населения, для которого 
происходят все современные процессы в экономике.

Производителям современных технологий необходимо непрерывно следить за новейшими разработка-
ми в своем и смежных сегментах, этим компаниям необходимо самим формировать рынок спроса через ре-
кламирование своей продукции, участие на конференциях и выставках и др. [2; 20]. Задача государства сво-
дится к ликвидации барьеров и созданию условий для роста и развития [6].

Цифровизация городов сталкивается с проблемой внедрения на их территории локальных цифровых сер-
висов (сервис доставки еды Delivery-Club, сервис такси (Яндекс-такси, Gett), сервис доставки товаров (DPD, 
TNT), информационное сопровождение городских активностей (Afisha, Timepad)) [7].

Появление высокоэффективных поисковых систем, позволяющих пользователям искать нужную им ин-
формацию, вызвано развитием социальных сетей и техническим прогрессом [12; 23; 24]. Сегодня происхо-
дит поиск в оптимальном сочетании рыночных и государственных механизмов управления [9].

Положительным моментом является выпуск российского видеосервера «Domination Высота», разрабо-
танного в Перми компанией «Випакс» на базе процессора «Эльбрус», который может обеспечить прием, хра-
нение и воспроизведение видео- и аудиосигналов. Видеосервер обеспечивает высокий уровень защищенно-
сти данных и может использоваться местными органами власти при реализации своих программ. 

Выводы
При быстрых темпах трансформации городской экономики меняться приходится не только бизнесу, 

но и местным органам власти. Сегодня бизнес готов к переходу к цифровой экономике и следовать этому 
новому направлению. Достаточно лишь определить цели для бизнеса, а методы достижения указанных це-
лей будут выбираться самостоятельно, исходя из складывающихся обстоятельств и факторов. 

Положительными моментами цифровизации для развития бизнеса является снижение налоговой нагруз-
ки для информационно-технологических компаний, чьи главные офисы находятся в городе Перми и Перм-
ском крае – это упрощает организационную работу для их руководителей, а также участие города Перми 
в большинстве пилотных проектов по цифровизации, осуществляемыми различными министерствами и ве-
домствами в нашей стране. 
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создаваемой предприятиями нефтегазового сектора Российской Федерации. В мире отсут-
ствует единая система статистических показателей, определяющих границы и характе-
ризующих экономику нефтегазовых комплексов стран мира. В качестве одного из простых 
показателей оценки роли нефтегазового комплекса в экономике страны принят расчет Все-
мирного Банка по оценке доли нефтяной ренты в валовом внутреннем продукте Россий-
ской Федерации. Отмечено, что нефтяная рента отображается лишь как часть первич-
ных доходов, возникающих при добыче нефти и газа, их переработке, транспортировке 
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тодологические сложности ряда взаимосвязанных проблем: измерения добавленной стои-
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Abstract. The article considers the relevance of the problem of assessing the gross value added cre-
ated by enterprises belonging to the oil and gas sector of the Russian Federation. There is no uni-
fied system of statistical indicators in the world that determine the boundaries and characterize 
the economy of the oil and gas complexes of the countries of the world. The World Bank’s calcu-
lation of the share of oil rents in the gross domestic product of the Russian Federation has adopt-
ed as one of the simple indicators for assessing the role of the oil and gas complex in the country’s 
economy. It has been noted that the oil rent is reflected only as a part of the primary income aris-
ing from the extraction of oil and gas, their processing, transportation and further use. The expe-
diency of taking into account the entire value chain created in the oil and gas sector of the econ-
omy has been justified. The methodological difficulties of a number of interrelated problems have 
been highlighted in detail: measuring the added value created by service sector enterprises relat-
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Введение
Оценка добавленной стоимости нефтегазового сектора представляет собой актуальную задачу, решение 

которой позволит осуществить оценку доли нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (далее – 
ВВП), поможет определить степень влияния сектора на экономику Российской Федерации (далее – РФ).

В качестве иллюстрации важности нефтегазового сектора для экономики РФ приведем данные Феде-
ральной таможенной службы (далее – ФТС) за 2020 г., во втором квартале которого произошел обвал цен 
на нефть и газ. По данным ФТС, основой российского экспорта в январе-декабре 2020 г. традиционно яв-
лялись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 
49,6 % (в январе-декабре 2019 г. – 62,1 %) [10]. Как отметил В. В. Путин 17 декабря 2020 г. на своей еже-
годной пресс-конференции, 70 % российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов: «Это 
значит, что не в полной мере, но все-таки мы начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы» [7].

Росстат опубликовал 31 марта 2021 г. согласованные квартальные и годовые итоги за 2018–2020 гг. Если 
сравнить изменения валовых добавленных стоимостей отраслей экономики в абсолютном выражении, мож-
но сделать предположение, что российская экономика в 2020 г. в результате неблагоприятной конъюнктуры 
на мировом рынке углеводородов недополучила около 4 трлн рублей в текущих ценах.

Подходы к оценке влияния топливно-энергетического комплекса на экономики стран и мировую эконо-
мику актуальны и представляют непосредственный интерес для правительств стран мира и международных 
организаций. Однако не существует единой системы соответствующих экономических показателей, а так-
же единой методологии оценки таких показателей. Вызывают споры и определение границ нефтегазового 
сектора. Это обусловлено различием задач управления экономикой, особенностям топливно-энергетических 
комплексов стран мира.

Теория и методы
В рамках цели настоящей статьи будем исходить из следующего определения нефтегазового сектора РФ. 

Нефтегазовый сектор экономики РФ включает в себя производственные единицы, осуществляющие деятель-
ность по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки (первичный подсектор) 
и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой 
и продажей потребителю, а также вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования еди-
ниц нефтегазового сектора (вторичный подсектор) [6].

Одним из наиболее простых по составу показателей оценки роли нефтегазового комплекса в экономике 
страны является нефтяная рента, такой показатель может быть рассчитан для большинства стран мира [1]. 
Расчет нефтяной ренты России представлен на рисунке 1.

Источник: [11]

Рис. 1. Нефтяная рента экономики России в 2011–2018 гг.
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Такие расчеты доли, поступающей от нефти и газа в ВВП ресурсной ренты осуществляет Всемирный 
Банк, который опубликовал методологию этих расчетов в 2011 г. [11]. Рента природных ресурсов в рамках 
данной методологии представляет собой разницу между ценой продукта и средней стоимостью его произ-
водства. Это делается посредством оценки мировой цены единиц конкретных продуктов производства и вы-
читания оценок средних удельных затрат на издержки добычи или извлечения (при этом в состав расходов 
включаются издержки на добычу, геологоразведку и освоение месторождения, а также так называемая нор-
мальная доходность капитала). Затем, применительно к нефти, рассчитанные удельные ставки ренты ум-
ножаются на физические объемы нефти, добытые странами, чтобы определить суммарный рентный доход 
от добытой нефти и рассчитать его долю в ВВП [2].

Так как нефтяная рента отражает лишь часть первичных доходов, возникающих при добыче нефти и газа, 
их переработке, транспортировке и дальнейшем использовании, целесообразно рассмотреть проблемы уче-
та всей цепочки добавленной стоимости, создаваемой в нефтегазовом секторе экономики.

Анализ существующих проблем к определению валовой добавленной стоимости 
нефтегазового сектора

При оценке валовой добавленной стоимости, создаваемой предприятиями нефтегазового сектора, воз-
никают объективные сложности.

Во-первых, если данные по указанному выше первичному подсектору имеются в полном объеме в от-
раслевых счетах производства и публикуемых таблицах ресурсов и использования, то данные по вторич-
ному подсектору, который можно определить как подсектор услуг, в необходимой подробной детализации 
в основном недоступны в настоящее время, что обусловлено особенностями учета статистики услуг в России.

Второй важной проблемой является правильный учет институциональных единиц нефтегазового сек-
тора. В российской статистической практике институциональной единицей при анализе производства в си-
стеме национальных счетов является предприятие (как правило, юридическое лицо). В нефтегазовом сек-
торе России действуют зачастую сложные по составу предприятия (крупные вертикально-интегрированные 
компании) [4]. В соответствии с методологическими положениями Системы национальных счетов 2008 г. 
(далее – СНС-2008) в таких случаях необходимо выделение заведений (местных единиц вида деятельнос-
ти) с определением для них системы показателей, на основании которых должна быть рассчитана валовая 
добавленная стоимость нефтегазового сектора. Сложные многоуровневые производственно-хозяйственные 
отношения между компаниями нефтегазового сектора в условиях масштабов территории нашей страны за-
трудняют в ближайшей перспективе решение данной проблемы [3]. Кроме того, для идентификации произ-
водственных единиц необходимо статистическое профилирование производственных групп (групп юридиче-
ских лиц), поскольку истинное распределение добавленной стоимости между производственными единицами, 
как правило, не отражается в отчетности юридических лиц (также искажается территориальное распределе-
ние добавленной стоимости по месту ее создания).

Еще одна серьезная проблема оценки валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора экономи-
ки – учет трансфертных цен [6]. Как правило, производственные и торговые подразделения, входящие в со-
став нефтяных корпораций, используют трансфертное ценообразование, чтобы перераспределить доходы 
из производственного подразделения в торговое. Трансфертное ценообразование также часто используется 
в группах аффилированных юридических лиц. В случае больших производственных групп роль подразде-
лений корпорации выполняют зависимые (контролируемые) юридические лица. В результате объем выпу-
ска производственной структуры занижается, в то время как выпуск торгового подразделения завышается.

Если эти подразделения одной компании или аффилированные юридические лица производственной груп-
пы являются резидентами одной экономики, то при оценке добавленной стоимости нефтегазового сектора ва-
ловая добавленная стоимость основного (первичного) нефтегазового сектора окажется заниженной, в то время 
как валовая добавленная стоимость вторичного сектора будет завышенной. Если же торговое и производствен-
ное подразделения являются резидентами разных экономик, тогда окажется заниженной валовая добавленная 
стоимость в одной из этих экономик, окажется заниженной, а в другой, соответственно, завышенной.

В случае трансфертного ценообразования в руководстве по СНС-2008 рекомендуется перераспределе-
ние стоимости между стадиями производства на основе расчетных рыночных цен. Однако решение данной 
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задачи также потребует значительного времени, поскольку в настоящее время такого рода преобразования 
в российских национальных счетах не производятся.

Существует проблема корректного отражения налогов на продукты нефтегазового сектора [5]. Оценка 
невычитаемого налога на добавленную стоимость (НДС) по хозяйствующим единицам нефтегазового сек-
тора может осуществляться на основе отчета о прибылях и убытка, агрегированных по хозяйствующим еди-
ницам данных налоговых органов, выбранным составителями национальных счетов, либо рассчитываться 
с использованием соотношений из таблиц «Затраты–выпуск» [9]. Данные по налогам на импорт, таможен-
ным пошлинам и акцизам, как правило, существуют в разрезе продуктов (данные налоговых и таможенных 
органов). Уровень налогообложения импорта и экспорта нефти, природного газа и продуктов переработки 
в нефтегазовом секторе высок. В отсутствие данных таможенных органов по отдельным хозяйствующим 
единицам, приблизительная оценка сумм таможенных пошлин может быть получена на основе количествен-
ных данных об объемах импорта и экспорта.

Последней в данной статье рассмотрим проблему учета субсидий на продукты нефтегазового сектора. Суб-
сидии на продукты нефтегазового сектора могут быть прямыми или косвенными. Прямые субсидии предо-
ставляются непосредственно производителям – резидентам нефтегазового сектора на единицу произведенного 
продукта. Во многих странах при составлении национальных счетов оцениваются косвенные субсидии на про-
дукты, произведенные в нефтегазовом секторе. Косвенные субсидии рассчитываются как разница между кон-
кретной целевой ценой и рыночной ценой, фактически уплачиваемой покупателем [9]. Косвенные субсидии 
подразделяются на следующие виды: 1) косвенные субсидии на импорт нефти, природного газа или продуктов 
их переработки (которые оцениваются как сумма убытков, которые несут торговые организации, приобрета-
ющие эти виды продукции у нерезидентов, а затем продающие их резидентам по более низкой цене в рамках 
государственной политики; 2) косвенные внутренние субсидии (убытки, которые несут государственные тор-
говые организации, приобретающие нефтепродукты у производителей-резидентов и продающие их по более 
низким ценам в рамках государственной политики); 3) компенсационные выплаты государственным произво-
дителям нефтегазового сектора за их производственную деятельность, когда они поставляют свою продукцию 
по ценам ниже своих операционных издержек, также в рамках государственной политики.

Косвенные субсидии плохо поддаются измерению. Предоставление субсидий государственным предпри-
ятиям может не быть, например, ежегодным, выплаты – нерегулярными. Косвенные субсидии измеряются 
как сумма, необходимая для возмещения убытка тому или иному производителю, понесенного в результа-
те продажи конечного продукта по сниженной административно регулируемой цене и (или) приобретения 
промежуточного продукта по завышенной административно регулируемой цене. Косвенные субсидии мо-
гут оцениваться как разница между текущими доходами и текущими расходами (промежуточное потребле-
ние, оплата труда, потребление основного капитала, налоги, проценты и прочие расходы).

Заключение
Принимая во внимание рассмотренные в настоящей статье сложности, следует отметить, что принципиаль-

ных ограничений для расчета показателя доли нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте Российской 
Федерации нет. Расчет данного показателя целесообразно выполнять с ежегодной периодичностью на основе раз-
рабатываемых Росстатом данных при составлении счета производства. Вместе с тем следует отметить, что точ-
ность оценки вклада нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте России напрямую зависит от качест-
ва статистического учета производственной деятельности относимых к нефтегазовому сектору предприятий. Это 
обусловлено разнообразием организационно-правовых форм предприятий российской экономики, а также терри-
ториальным аспектом, так как не всегда затраты факторов производства и объемы производства в полном объе-
ме отражаются крупными компаниями по месту осуществления производственной деятельности. В этом плане 
перспективным является метод определения добавленной стоимости, создаваемой производственными группами.

Библиографический список
1.  Королькова, Н. А. Статистический анализ состояния и тенденций развития топливно-энергетического комплекса Россий-

ской Федерации как основного звена экономической системы рентного характера // Вестник Российского университета 
кооперации. – 2019. – № 4 (38). – C. 62–68.



154

Вестник университета № 8, 2021

2.  Коржубаев, А. Г., Филимонова, И. В., Эдер, Л. В. Нефтяная рента: условия формирования, количественные оценки, 
российские особенности // Гео-Сибирь. – 2006. – Т. 5. – С. 83–92 

3.  Куракин, В.  И., Абрамчикова, Н. В., Анализ особенностей формирования структуры нефтегазовой отрасли в России // 
Экономические науки. – 2021. – T. 2, № 195. – C. 101–108.

4.  Куракин, В. И. Анализ развития нефтегазовой промышленности в Российской Федерации // Экономические науки. – 
2020. – T. 12, № 193. – C. 264–273.

5.  Ножкина Е. Б., Ерофеев А. К.. Правовое регулирование нефтегазовых корпоративных отношений (зарубежный опыт и рос-
сийская практика) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. –  № 5 (100). – С. 148–149.

6.  Татаринов, А. А. Статистические единицы производства в системе национальных счетов // Вопросы статистики. – 2016. – 
№ 2. – С. 3–12. https://doi.org/10.34023/2313-6383-2016-0-2-3-12

7.  Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в российском ВВП // РБК [Электронный ресурс] Режим доступа:  
https://www.rbc.ru/economics/13/07/2021/60ec40d39a7947f74aeb2aae (дата обращения: 14.06.2021).

8.  Официальная статистическая методология определения доли нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте 
Российской Федерации, утвержденная приказом Росстата от 2 июня 2021 года № 299 // Федеральная служба государст-
венной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/bSuxI5uN/met299-
020621.pdf (дата обращения: 15.06.2021).

9.  Система национальных счетов 2008. В 2 т. // Европейская комиссия, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк. – Нью-Йорк, 
2012. – С. 99, 161–166, 167–169.

10.  Товарная структура экспорта Российской Федерации за январь – декабрь 2020 года // Федеральная таможенная служба 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2021-02/08/k8SD/
WEB_UTSA_OA.xlsx (дата обращения: 15.06.2021).

11.  Oil Rents (% of GDP) // The World Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PETR.RT.ZS (дата обращения: 15.06.2021).

References
1.  Korol’kova N. A. Statistical analysis of the state and tendencies of the development of the energy industry of the Russian Fed-

eration as the main link in the rent-based economic system, Vestnik of the Russian University of Cooperation, 2019, no. 4 (38), 
pp. 62–68. (In Russian).

2.  Korzhubaev A. G., Filimonova I. V., Eder L. V. Oil rent: conditions of formation, quantitative estimates, Russian features, 
Geo-Sibir’, 2006, vol 5, pp. 83–93. 

3.  Kurakin V. I., Abramchikova N. V. Analysis of features of the formation of the oil and gas industry structure in Russia, Economic 
Sciences, 2021, vol. 2, no. 195, pр. 101–108. (In Russian).

4.  Kurakin V. I. Analysis of the development of the oil and gas industry in the Russian Federation, Economic Sciences, 2020, vol. 12, 
no. 193, pp. 264–273. (In Russian).

5.  Nozhkina E. B., Erofeev A .K. Legal regulation of the oil and gas corporate relations (foreign experience and russian practice), 
Saratov state law academy bulletin, 2014, no. 5 (100), pp. 148–149.

6.  Tatarinov A. A. Statistical units of production in the system of national accounts, Voprosy statistiki, 2016, no. 2, pp. 3–12. 
(In Russian). https://doi.org/10.34023/2313-6383-2016-0-2-3-12

7.  Rosstat for the first time calculated the share of oil and gas in Russian GDP, RBC. Available at: https://www.rbc.ru/econom-
ics/13/07/2021/60ec40d39a7947f74aeb2aae (accessed 14.06.2021).

8.  Official statistical methodology for determining the share of the oil and gas sector in the gross domestic product of the Rus-
sian Federation, approved by Rosstat Order No. 299, dated on June 2, 2021, Federal State Statistics Service. Available at:  
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/bSuxI5uN/met299-020621.pdf (accessed 15.06.2021).

9.  System of National Accounts 2008, In 2 Volumes,  European Commission, IMF, OECD, UN, WB, New York, 2012, pр. 99, 
161–166, 167–169. (In Russian).

10.  Commodity Structure of Exports of the Russian Federation for January – December 2020, Federal Customs Service. Available at: 
https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2021-02/08/k8SD/WEB_UTSA_OA.xlsx (accessed 15.06.2021).

11.  Oil Rents (% of GDP), The World Bank. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS (accessed 
15.06.2021).



155

 
 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
УДК 336.71          JEL: G10, G21                                                                  DOI 10.26425/1816-4277-2021-8-155-159
Бердышев Александр Валентинович
канд. экон. наук, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации» (Финуниверситет), г. Москва, 
Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-0634-9321
e-mail: AVBerdyshev@fa.ru

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ НА РЕСУРСНУЮ 
БАЗУ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Аннотация. Рассмотрена экономическая природа новой формы российских денег, 
выпуск которых в дополнение к уже существующим наличным и безналичным день-
гам анонсирован Банком России в октябре 2020 г. Исследованы вопросы влияния 
цифрового рубля на деятельность коммерческих банков. На основе анализа струк-
туры обязательств банковского сектора перед юридическими и физическими лицами 
определено, что запуск цифрового рубля спровоцирует отток около 15 % средств 
с текущих счетов клиентов, что в условиях использования устойчивых остатков 
по этим счетам в качестве источника финансирования доходных активов, вызо-
вет необходимость повышения банками процентных ставок на кредитном рынке.
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Введение
В современном мире цифровизация проникает во все сферы социально-экономической жизни общества, 

усиливается процесс социально-экономических трансформаций под воздействием цифровизации. Трансфор-
мация социально-экономической системы представляет собой не изменение системы, а ее преобразование 
под влиянием определенных факторов. Таким образом, цифровизацию как процесс, основанный на исполь-
зовании цифровых технологий, необходимо рассматривать в качестве ключевого фактора трансформации 
современной денежной системы.
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Теоретический анализ природы современных денег
В последние несколько лет активно дискутируется вопрос о возможности создания в дополнение к уже 

существующей паре «наличные/безналичные», новой формы денег – цифровой валюты центрального бан-
ка (далее – ЦВЦБ) [1; 2–5].

В современной денежной системе центральные банки выступают в роли эмитентов двух видов денег, яв-
ляющихся его обязательствами: наличные, доступные всем экономическим субъектам (гражданам, компаниям 
и банкам) и деньги, доступные только банкам – остатки на счетах банков в центральном банке. В роли эми-
тента безналичных денег для граждан и компаний выступает банковский сектор. Таким образом, наличные 
деньги представляют собой обязательства их эмитента – центрального банка, а безналичные деньги в виде 
остатков на банковских счетах – обязательства банков [3]. При этом возможность беспрепятственного обме-
на обязательств центрального банка (наличных денег) на обязательства коммерческих банков (безналичные 
деньги), и наоборот, обеспечивает целостность денежной системы страны. Внешним отличием безналичных 
от наличных денег является нематериальная форма существования, тогда как сущностной их особенностью 
следует признать наличие посредников при их использовании экономическими субъектами. Осуществление 
платежей в безналичной форме предполагает участие наряду с плательщиками и получателями, банков или 
платежных систем, тогда как в процессе реализации экономической сделки на основе использования налич-
ных денег участвуют две стороны и, соответственно, только они обладают информацией об этом.

Анализ концепции цифрового рубля
Введение центральным банком цифровой валюты может быть реализовано в форме его обязательств 

либо только перед банками, и в этом случае «оптовая» ЦВЦБ будет использоваться в процессе осуществле-
ния расчетов между банками, либо в форме обязательств центрального банка, которые могут использовать-
ся всеми хозяйствующими субъектами – «розничные» ЦВЦБ. Большинство центральных банков, исследу-
ющих потенциал цифровой валюты, рассматривают «розничный» сценарий как наиболее перспективный. 

Представляется, что создание ЦВЦБ может способствовать ускорение перехода от наличных к безналич-
ным и электронным платежам, повышению их безопасности, усилению контроля за целевым расходованием 
бюджетных средств, ускорению трансграничных переводов. При этом следует отметить, что заинтересован-
ность центральных банков в создании собственных цифровых валют определяется прежде всего необходи-
мостью обеспечения финансовой стабильности и сохранения денежного суверенитета, что критически зна-
чимо для управления экономикой в условиях создания частными финтех-гигантами собственных цифровых 
валют (например, проект Facebook на основе стейблкоина Libra).

В октябре 2020 г. Банком России был представлен доклад для общественных консультаций, в котором 
рассматривается концепция выпуска Банком России в дополнение к уже существующим наличным и безна-
личным деньгам, новой формы российских денег – цифрового рубля.

Замысел Банка России заключается в том, чтобы цифровой рубль обеспечивал «надежные, безопасные, 
быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России» [10]. За-
числение цифровых рублей в электронные кошельки будет возможно на основе использования мобильных 
устройств и других носителей в онлайн- и офлайн-режимах. В отличие от безналичных денег, учитываемых 
на банковских счетах, цифровой рубль будет храниться в специальном электронном кошельке, то есть на-
прямую в Банке России. Банком России рассматривается несколько сценариев внедрения цифрового рубля: 
при реализации одноуровневой модели электронные кошельки на имя физических и юридических лиц для 
расчетов цифровым рублем будут открываться на платформе Банка России, что предполагает обслуживание 
владельцев кошельков напрямую без участия банков и полностью исключает их участие в платежной сис-
теме; при двухуровневой конфигурации предполагается, что на платформе Банка России открываются элек-
тронные кошельки на имя коммерческих банков, которые будут предоставлять платежные услуги своим кли-
ентам на основе цифрового рубля. Отметим, что и одноуровневая, и двухуровневая модели предполагают 
открытие всех электронных кошельков на платформе Банка России и проведение операций в его платежной 
системе, что принципиально отличает ее от существующей системы безналичных платежей, в которой без-
наличные деньги как обязательства банков переводятся по клиентским счетам внутри созданных ими систем.
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На современном этапе определения конфигурации модели внедрения Банком России цифрового рубля 
наиболее перспективной представляется двухуровневая модель, которая предусматривает активную роль 
банков при осуществлении операций с цифровым рублем. В таком сценарии банки получат возможность 
встраивать операции с цифровым рублем в свои платежные сервисы, разрабатывать и внедрять новые про-
дукты на рынке платежных услуг.

Оценка влияния цифрового рубля на ресурсную базу российских банков
Отсутствие масштабного мирового практического опыта использования ЦВЦБ осложняет определение 

эффектов влияния введения новой формы денег на деятельность банков, однако очевидным представляет-
ся, что цифровой рубль, использование которого предполагается в качестве платежного средства, составит 
конкуренцию как наличным, так и безналичным деньгам. Замещение безналичных денег ЦВЦБ неминуемо 
будет оказывать воздействие на процесс формирования банками ресурсов.

Рассматривая более детально этот вопрос, прежде всего следует отметить, что в современной денеж-
ной системе наличные и безналичные деньги на счетах «до востребования» используются экономически-
ми субъектами как средство осуществления расчетов, а безналичные деньги на срочных счетах – в качест-
ве доходного актива. При этом обязательства по счетам юридических и физических лиц являются основным 
источником фондирования банков: на 1 марта 2021 г. 62,5 % совокупных активов банковского сектора фи-
нансируется за счет остатков на текущих и срочных счетах клиентов [8].

Таблица 1
Обязательства банковского сектора перед юридическими и физическими лицами на 1 марта 

2021 г.

Виды счетов
Средства юридиче-
ских лиц, млрд руб.

Доля в активах, %
Средства физиче-

ских лиц, млрд руб.
Доля в активах, %

Текущие счета 14 934 14,2 11 321 10,8
Депозиты 18 589 17,7 20 801 19,8

Источник: [8]

Поскольку концепцией Банка России не предусматривается возможность получения процентной доход-
ности владельцами цифрового рубля, можно предположить, что его введение не окажет влияние на склон-
ность клиентов к размещению средств на депозитные счета. Следует отметить, что в 2020 г. – начале 2021 г. 
в условиях снижения доходности по депозитам (максимальная ставка по рублевым вкладам десяти банков, 
привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась с начала 2020 г. к апрелю 2021 г. 
с 5,93 % до 4,63 %), разгона инфляции до 5,8 % и повышения доступности инструментов фондового рынка, 
банки столкнулись с оттоком средств населения: за 2020 г. рублевые депозиты сократились на 8,9 % [6]. При 
этом в условиях появления альтернативы текущим счетам вероятным представляется переток средств кли-
ентов с этих счетов в цифровой рубль. Следует также отметить, что перераспределение средств с текущих 
счетов в пользу цифрового рубля будет определяться уровнем доверия экономических субъектов к этим ак-
тивам. Очевидно, что оценка будет не в пользу безналичных денег, и экономические субъекты отдадут пред-
почтение цифровому рублю вследствие более высокого уровня доверия к его эмитенту. Это предположение 
подтверждается результатами опроса, проведенного Центром исследования финансовых технологий и циф-
ровой экономики, по данным которого 50 % россиян готовы использовать цифровой рубль в качестве пла-
тежного средства [9]. При этом процесс перетока средств клиентов с текущих счетов будет неоднородным 
в условиях различной степени доверия юридических и физических лиц к безналичным деньгам как обяза-
тельствам банков. Средства физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, на текущих сче-
тах подпадают под действие системы страхования вкладов, что обеспечивает более высокий уровень доверия 
к банкам со стороны этой категории клиентов. Таким образом, переток средств с текущих счетов юридиче-
ских лиц будет более интенсивным, поскольку возмещение по вкладам юридических лиц (за исключением 
малых предприятий и некоммерческих организаций) действующим законодательством не предусмотрено.
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По оценкам Сбербанка запуск цифрового рубля спровоцирует отток с текущих счетов клиентов около 
2–4 трлн руб., таким образом, основываясь на данных, представленных в таблице 1, можно говорить о том, 
что банковский сектор лишится около 15 % совокупного объема средств, привлеченных на текущие счета 
клиентов. Средства на текущих счетах юридических и физических лиц рассматриваются банками в каче-
стве практически бесплатных ресурсов, устойчивые остатки по этим счетам размещаются ими под рыноч-
ный процент в доходные активы. Отметим, что доля доходов от размещения остатков средств на текущих 
счетах в совокупной прибыли банковского сектора до налогообложения в 2018–2020 гг. составила 25 % [7].

Заключение
Таким образом, на начальной стадии обращения цифрового рубля можно прогнозировать перераспреде-

ление средств клиентов с текущих счетов в пользу цифрового рубля, что спровоцирует снижение доходно-
сти банковского сектора. Очевидно, что выпадающие доходы будут компенсироваться банками за счет по-
вышения процентных ставок на кредитном рынке.
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Аннотация. Финансовое планирование и прогнозирование являются важными функ-
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бов. В статье рассматривается методологическая проблематика прогнозирования 
ключевых финансовых показателей, связанных с прогнозированием конечных результа-
тов компании. Представлен и апробирован алгоритм создания уточненных факторных 
прогнозных моделей финансовых показателей. На основе комбинированного примене-
ния различных экономико-математических методов усовершенствован метод прогно-
зирования, позволяющий снизить прогноз ошибки, что в свою очередь позволяет при-
нимать более точные финансовые решения.
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Введение
В современных изменяющихся условиях все сложнее планировать и прогнозировать деятельность и фи-

нансовые показатели компании для обоснования и принятия своевременных управленческих решений. Без 
прогнозирования будущих показателей невозможно планировать деятельность, важно анализировать качество 
прогнозов, выявлять причины несоответствий. Следует учесть, что качественное прогнозирование способ-
ствует формированию оптимальной стратегии компании, которая влияет на тактику. Процесс прогнозирова-
ния достаточно сложен, так как существует множество факторов, влияющих на результирующий показатель. 
Кроме того, существуют различные сценарии развития. 
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Обзор теоретических источников показал дискуссионный характер вопроса о сущности финансово-
го планирования и прогнозирования. Финансовое планирование компании связывают с планированием до-
ходов и расходов [1], «предвидением» [3], что больше свойственно прогнозированию, на наш взгляд. Про-
гнозирование предшествует планированию, при этом оба процесса имеют непрерывный характер. В первом 
случае оцениваются показатели под влиянием различных факторов, определяются долгосрочные изменения 
финансового состояния компании, во втором – определяются целевые показатели компании на основе пред-
варительных прогнозов, вероятности наступления сценариев развития и стратегических целей компании [6]. 

Методы исследования
Выделяется достаточной большой перечень методов прогнозирования финансового состояния. Г. А Ге-

оргиев выделяет метод экспертных оценок, детерминированные и стохастические методы, комбинирован-
ный метод [2]. 

В ходе метода экспертных оценок проводится опрос квалифицированных экспертов, полученная инфор-
мация консолидируется, выполняется анализ экспертных мнений и принимается решение. На практике в ор-
ганизациях в качестве экспертов выступают руководители различных структурных подразделений. Зачастую 
методы экспертных оценок используют для прогнозирования влияния элементов внешней среды, разработ-
ки различных параметров в финансовых моделях или маркетинговом анализе [4]. 

Применение детерминированных методов обусловливается наличием различных индикаторов, влияю-
щих на резолютивные показатели. В процессе применения этих методов резолютивный показатель разби-
вается на ряд факторов (индикаторов). Среди детерминированных методов ключевыми выделяют: балансо-
вый метод и метод пропорциональных зависимостей. 

Балансовый метод подразумевает разработку балансов, в которых представлены взаимосвязанные пока-
затели. В одной части баланса указывают сами ресурсы, в другой – источники их формирования. По резуль-
татам формирования баланса общая сумма ресурсов и источников должна совпасть.

Прогнозирование финансовых показателей на основе пропорциональных зависимостей достаточно рас-
пространено в практической деятельности. В основе него – взаимосвязь и инерционность [5]. Суть инерци-
онности в том, что в компании с выработанными технологическими процессами и коммерческими связями 
не бывает резких скачков по отношению к ключевым количественным характеристикам. Практически у лю-
бого показателя существует определенная зависимость от тех значений, которые он принимал в предыду-
щие периоды. Данная зависимость может быть как прямой, так и обратной. 

В ходе метода идентифицируется базовый показатель, по которому впоследствии определяется тип вза-
имосвязи с прогнозируемыми показателями и строится прогноз методом имитационного моделирования. 

В стохастических методах учитывается вероятностный характер имеющейся связи между прогнозируе-
мыми и исходными данными с формированием области прогнозных значений.

Простой динамический анализ представляет собой определение трендов временных рядов, поскольку 
построение трендов позволяет наблюдать картину общей направленности изменений значений ряда. В этом 
методе происходит анализ цикличности (колебаний, значений временного ряда относительно линии тренда). 
Итогом проведения динамического анализа является уравнение регрессии, параметры которого находят ме-
тодом наименьших квадратов. В качестве характеристик адекватности обычно выступают: метод наимень-
ших модулей или метод минимакса.

В методе авторегрессионной зависимости при анализе взаимосвязи и инерционности принимаемые пока-
затели в предыдущих периодах рассматриваются как факторы, влияющие на прогнозный показатель. В наи-
более общей форме, уравнение авторегрессии имеет вид:

 
0 1 1 2 2 3 3 ...t t t t k t kY A AY A Y A Y A Y− − − −= + + + + + ,                                                     (1)

где Yt-1 – значение показателя Y в момент времени (t – i); Ai – i-й коэффициент регрессии, i = 1, 2, ... k.
Периодически уравнение авторегрессии модифицируют, объединяя его с уравнением простого 

динамического ряда: 
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0 1 1 2 .t tY A AY A t−= + +                                                                      (2)

В качестве критерия адекватности уравнения используется величина среднего относительного линейно-
го отклонения. Уравнение регрессии может применяться в тех случаях, когда значение последнего не пре-
вышает 0,15. Достоинством данного критерия адекватности является простота расчета.

Метод многофакторного регрессионного анализа применяется при влиянии на результирующий пока-
затель нескольких других показателей (факторов). Сначала собираются данные по факторам, влияющим 
на результирующий показатель. На основе корреляционной зависимости исключаются факторы, оказыва-
ющие незначительное влияние и взаимозависимые факторы. После чего строится линейная регрессионная 
зависимость типа:

 
0 1 1 2 2 ...t k kY A A X A X A X= + + + + ,                                                            (3)

где Xi – i-й фактор, i = 1, 2, ... k.
Ключевым в использовании данного метода является определением корректного набора факторов, вли-

яющих на результирующий показатель.
Метод экстраполяции основан на ретроспективном анализе основных макроэкономических и микроэко-

номических показателей. При использовании этого метода обычно исходят из сложившихся тенденций из-
менений различных количественных характеристик показателей.

Методы экономико-математического моделирования заключаются в совместном использовании прин-
ципов экономики и статистики. При прогнозировании этим методом применяются статистические коэффи-
циенты, основанные на одной или нескольких экономических переменных. В данных методах одновремен-
но рассматриваются изменения сразу нескольких переменных, влияющих на прогнозируемые показатели. 

Ключевым в применении методик экономико-математического моделирования является вероятностная 
оценка показателей финансового прогноза в зависимости от влияния различных факторов. Учитывается вли-
яние как внутренней, так и внешней среды, а именно, рассчитываются различные индикаторы, характеризу-
ющие состояние компании, отрасли и т. д.

При применении экономико-математических методов происходит выявление закономерностей изменения 
показателей и построение на основе проделанных расчетов модели, прогнозирующей последующие измене-
ния показателя. Для получения репрезентативных данных необходимо собирать большую информационную 
базу и корректировать показатели для приведения их в сопоставимый вид. В связи с этим для упрощения 
проведения анализа на предприятиях применяется факторный, являющийся частью экономика-математиче-
ского метода. При проведении факторного анализа строится факторная модель: 

 
p bP P S N VC FC P= + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ ,                                                                    (4)

где Pp – прогнозируемая прибыль, Pb – прибыль базового периода; ∆S – влияние изменения объема продаж;  
∆N – влияние структурного сдвига в объеме продаж; ∆VC – влияние изменения переменных расходов; ∆FC – 
влияние изменения постоянных расходов; ∆P – влияние изменения цен реализации.

Как следует из формулы (4), для применения факторного анализа необходимы данные о постоянных 
и переменных расходах, что не позволяет использовать его внешним пользователям, что является недостат-
ком данного метода.

Метод экстраполяции является распространенным, где среднегодовой темп роста рассчитывается как 
среднее геометрическое показателей прошлых периодов. Этот метод представляет собой метод прогнози-
рования, основывающийся на устойчивых тенденциях развития процесса в прошлом и переносе их на про-
гнозный период. Для применения данного метода необходимы следующие допущения:

1)  период времени, для которого построена функция, должен быть достаточным для выявления тенден-
ции развития; 

2)  анализируемый процесс является устойчиво динамическим и обладает инерционностью; 
3)  не ожидается сильных внешних воздействий на изучаемый процесс. 
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В основе использования экстраполяции предположение о том, что в рассматриваемом процессе выде-
ляется сочетание двух элементов: регулярная составляющая Xt и случайная переменная εt. Временной ряд 
представляется в виде:

 
t t tY X ε= + .                                                                                          (5)

В некоторых методиках прогнозирования по временному ряду рекомендуется использование метода экс-
поненциального сглаживания (англ. errors, trend, seasonal, далее – ЕТС), как метода, который может быть ис-
пользован при наличии малого объема данных. Последний основывается на следующем уравнении:

 ( )1 1i i iF aA a F+ = + − ,                                                                               (6)

где Fi – прогноз в точке ряда; Ai – фактическое значение в точке ряда; a – коэффициент сглаживания.
Метод экспоненциального сглаживания основывается на экспертной оценке коэффициента сглаживания. 

Данный коэффициент принимает значения от 0 до 1, при этом, если коэффициент больше 0,5, то при про-
гнозировании большее значение придается фактическим показателям прошлого периода. Если коэффициент 
меньше 0,5, то большее значение придается прогнозным показателям. 

В случае, если нет понимания о необходимом значении коэффициента сглаживания, применяется метод 
экспоненциального сглаживания Брауна, которая определяется как a = 2 / (n + 1), где n – число наблюдений, 
входящих в интервал сглаживания.

Для оценки качества прогноза нами использован анализ средней ошибки прогноза. Поскольку расчет 
прогноза основывается на данных, не включающих фактические значения прогнозируемого года, анализ от-
личия прогноза от факта даст четкую оценку качества используемой методики. Расчет ошибки прогноза вы-
полняется по формуле:

 ( )факт прогноз

факт

100
I I

E
I

⋅
−

= ,                                                                           (7)

где Е – ошибка прогноза, %; I – показатель прибыли.

Результаты исследования
Рассмотрим разные способы прогнозирования финансовых показателей на примере компаний раз-

ных отраслей: «Магнит», МТС, «Уралкалий», «Яндекс», «Детский мир», «Акрон», «Аэрофлот», «Алро-
са». Прогноз на 2018–2019 гг. был построен на основе данных за 2013–2017 гг., которые сравнивались 
с фактическими данными для оценки качества прогноза. Указанные периоды были взяты обоснован-
но, поскольку использование данных 2020 г. посчитали нецелесообразным, так как влияние пандемии 
на компании может быть разным, что затруднит оценку прогнозирования. Прогноз прибыли указанных 
компаний был проведен различными способами. 

Прогнозирование методом пропорциональной зависимости осложняется отсутствием подробной вну-
тренней информации, использование внутренних планов невозможно. 

При расчете средних темпов роста выручки указанных компаний были получены разнородные результа-
ты, что не позволило рассчитать по всем средний геометрический темп прироста. В связи с этим для даль-
нейшего построения прогноза выручки для компаний ПАО «Уралкалий», ПАО «Аркон», ПАО «Алроса» ис-
пользовано среднее арифметическое, для остальных – среднее геометрическое. В таблице 1 представлены 
результаты прогнозирования выручки на основе средних данных.

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что среднее отклонение (по модулю) равно 8 %. 
По применяемой метрике метод прогнозирования оценивается как метод высокого качества. 

Отметим, что для компании ПАО «Уралкалий» ошибка прогноза составила менее 0,5 %. В то же вре-
мя, ошибка прогноза по 8 из 16 прогнозов выручки составила 5 % и менее, что говорит о достаточно-
сти применения этого метода для прогнозирования выручки. Однако по компаниям ПАО «Детский мир» 
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и ПАО «Алроса» отклонения оказались более 10 %. Для компании ПАО «Алроса» 2019 г. был низкоэф-
фективным. Фактическая выручка компании снизилась на 21 %. Столь высокий показатель отклонения 
вызван тем, что в текущей версии модели прогнозирования выручки не учитывается вариант снижения 
финансовых показателей относительно предыдущих периодов.

Таблица 1
Результаты прогнозирования выручки на основе средних темпов роста выручки

Компания Применение среднего 
геометрического темпа 
прироста выручки, %

Применение среднего 
арифметического темпа 
прироста выручки, %

Отклонение 
прогноза за 2018 г. 

от фактического, %

Отклонение 
прогноза за 2019 г. 

от фактического, %

Магнит 18 Не применялся 9 7
МТС 3 Не применялся 1 –2
Уралкалий Не применялся 8 0,5 4
Яндекс 26 Не применялся –7 –8
Детский мир 28 Не применялся 12 10

Акрон Не применялся 7 –6 1
Алроса  Не применялся 14 5 44
Аэрофлот 15 Не применялся –1 4

Источники: [7–14]

Средний темп роста отличается от 10 %, поэтому при прогнозировании показателей исходя из 10 % тем-
па роста будут получены прогнозы низкого качества. В связи с этим спрогнозируем выручку методом ЕТС.

Таблица 2
Результаты прогнозирования выручки методом экспоненциального сглаживание  

и с учетом его корректировки

Компания

Метод экспоненциального сглаживания
Скорректированный метод  

экспоненциального сглаживания

отклонение 
прогноза за 2018 г. 

от фактического, %

отклонение 
прогноза за 2019 г. 

от фактического, %

отклонение 
прогноза за 2018 г. 

от фактического, %

отклонение 
прогноза за 2019 г. 

от фактического, %

Магнит 7 –3 14 7
МТС 1 –3 –9 –14
Уралкалий 10 7 45 –8
Яндекс –17 –10 –5 –38
Детский мир 3 –3 20 –9
Акрон 1 1 28 –17
Алроса  18 44 42 –18
Аэрофлот –4 –1 61 41

Составлено авторами по материалам исследования

При прогнозировании методом ETS, среднее отклонение составило 8 %, что совпадает с аналогичным 
показателем при прогнозировании по средним темпам прироста (8 %).

Несмотря на то, что по некоторым компаниям и произошло снижение ошибки прогноза, однако, по компа-
ниям ПАО «Уралкалий», ПАО «Яндекс», ПАО «Алроса» отклонение от фактических показателей значительно 
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возросло. В связи с тем, что метод ЕТС основывается на средних значениях прироста за весь рассматриваемый 
период, прогноз по компаниям, которые ежегодно увеличивают темпы прироста выручки, снижается вследст-
вие высокого влияния начальных периодов. Поскольку для быстроразвивающихся компаний указанный факт 
значительно снижает качество прогноза, метод ETS требует доработки – корректировки прогноза на средний 
прирост прибыли крайних периодов, что позволит учесть изменение структуры капитала компаний. В резуль-
тате корректировки средняя ошибка прогноза по многим компаниям снизилась, что повысило его качество. 
По компаниям «Акрон», «Алроса» качество прогноза ухудшилось в связи с тем, что в отдельные годы показа-
тели прибыли значительно отличались, вызывая отклонения в темпе роста. 

Для повышения качества прогноза необходимо провести корректировку прогноза прибыли компании, выя-
вив взаимосвязь изменения показателя прибыли и других показателей финансовой отчетности компаний. Приме-
ним корреляционный анализ для определения связи между финансовыми показателями и прибылью компании.

Для более точного выбора показателя, на котором будет основываться последующий прогноз, необхо-
димо также оценить дисперсию темпа роста рассматриваемого показателя. Поскольку, для построения про-
гноза, необходимо выявить влияние изменения рассматриваемого показателя на прибыль компании, необ-
ходимо, чтобы значение дисперсии темпа роста находилось в диапазоне от 10 до 100 %. В случаях, когда 
значение дисперсии всех рассматриваемых показателей выходят за рамки указанного диапазона, необходи-
мо рассчитать дисперсию темпов роста прибыли и выбрать наиболее близкое значение. 

В результате анализа показателей ПАО «Магнит» выявлены показатели, по которым прогнозирование 
возможно: стоимость основных средств, величина запасов, расходов. Получившиеся коэффициенты вариа-
ции по ним – выше 70 %. После дисперсионного анализа остался показатель «запасы», так как его диспер-
сия близка с дисперсией «темпа роста прибыли». Для ПАО «МТС» подходящим оказался показатель «авансы 
по налогу на прибыль». По ПАО «Уралкалий» в результате корреляционного анализа были выбраны показа-
тели «основные средства», «нематериальные активы», «производные финансовые инструменты», «долгосроч-
ные обязательства». После дисперсионного анализа подходящим остался показатель долгосрочные обязатель-
ства. Для ПАО «Яндекс» подходящие показатели «расходы будущих периодов», «нематериальные активы», для 
ПАО «Детский мир» – «денежные средства и их эквиваленты», для ПАО «Акрон» – «прочие оборотные ак-
тивы», для ПАО «Алроса» – инвестиции для продажи, ПАО «Аэрофлот» – «предоплата за воздушные суда».

Прогнозирование прибыли на основе темпа роста показателя с наибольшей корреляцией основывает-
ся на построении уравнения, определяющего прогнозируемый темп роста прибыли. Параметры уравнения, 
для выявления планируемого темпа роста расчитывались нами методом наименьших квадратов. Метод наи-
меньших квадратов позволяет найти линейную функцию, которая наилучшим образом приближает эмпири-
ческие данные. В ходе расчета были определены коэффициенты a и b уравнения y = ax + b.

Для вычисления значений коэффициентов необходимо решить систему:

 2 ;εi i i i

i i

a x b x x y

a x bn y .





+ =

+ =
∑ ∑
∑ ∑

                                                                             (8)

Продемонстрируем расчеты на примере ПАО «Магнит». Подставив в систему (8) рассчитанные пока-
затели, получим:

                                                                  

 10,07 7,73 8,72;
7,73 6 6,71.

a b
a b
⋅ + ⋅ =

 ⋅ + ⋅ =                                          

Решение системы данного вида осуществляется матричным способом:

                      10,07 7,73
0,62;

7,73 6,00
∆ = =    

8,72 7,73
0,41;

6,71 6,00
a∆ = =    

10,07 8,72
0,17.

7,73 6,71
b∆ = =  

Для определения параметров a необходимо Δa разделить на рассчитанное значение Δ: a = 0,41/0,62 = 0,65 
Аналогично с параметром b: b = 0,17/0,62 = 0,28 Таким образом, базовое уравнение темпа роста прибыли пе-
риода n + 1 имеет вид: yn+1 = 0,65xn+ 0,28, где yn+1 – прогнозируемый темп роста прибыли; xn – темп роста кор-
релирующего показателя.
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Полученное уравнение указывает на существование прямой зависимости между показателями, о чем 
говорит положительный коэффициент a. При подстановке в уравнение темпа роста запасов ПАО «Магнит» 
за 2017 и 2018 гг. расчитывается темп роста прибыли за 2018 и 2019 гг. соответственно.

После определения прогнозного темпа роста прибыли компании необходимо определить прогнозное 
значение прибыли. Для этого прогнозный темп роста прибыли компании необходимо подставить в следую-
щее уравнение:

 
1pn n nEBIT EBIT y−= ,                                                                           (9)

где EBITpn – прогнозируемая прибыль на период n; EBITn-1 – фактическая прибыль предшествующего пери-
ода; yn – прогнозируемый темп роста прибыли за определенный год.

Таблица 3
Ошибка прогноза прибыли компаний по результатам расчета методом корреляции, %

Год
Компания

Магнит МТС Уралкалий Яндекс Детский мир Акрон Алроса Аэрофлот

2018 4 –5 –23 –7 –7 –4 –5 –75

2019 –4 –2 4 –9 –13 49 11 –19
Составлено авторами по материалам исследования

Выводы

Результаты проведенного исследования показали среднюю ошибку прогнозирования:
 – методом пропорциональных зависимостей – 24 %;
 – методом скорректированного экспоненциального сглаживания – 22 %;
 – методом корреляционно-регрессионного анализа – 15 %.
Самую низкую ошибку дает метод корреляции.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что метод корреляции показывает наибо-

лее стабильные результаты, поскольку: 
1) средняя ошибка прогноза наименьшая среди всех рассматриваемых методов; 
2) у метода наибольшая доля наиболее точных результатов (вместе с методом пропорциональной зави-

симости); 
3) данный метод реже показывает наихудший по качеству результат (по сравнению с методом пропор-

циональной зависимости).

Заключение
В целях повышения качества прогноза было выдвинуто предположение об учете корреляции прибыли ком-

пании с историческими показателями отчета о финансовом положении компании. В результате была разрабо-
тана модель, определяющая наиболее коррелирующий показатель. После чего методом наименьших квадратов 
рассчитывался прогнозный темп роста прибыли компании. В результате учета корреляции при прогнозирова-
нии прибыли произошло снижение средней ошибки прогноза до 15 %. По результатам сравнительного анали-
за методов прогнозирования было выявлено, что использование метода корреляции наиболее предпочтительно.
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Введение

Одной из причин неудач малых и средних предприятий, а также крупных корпораций, является неэффек-
тивное финансовое управление. Один из способов помочь владельцам бизнеса эффективно управлять свои-
ми финансами – это применить программное обеспечение общего управления Enterprise Resource Planning 
System (далее – ERP-система), которое устанавливает связь между производственными бизнес-модулями 
и бухгалтерско-финансовыми модулями, чтобы способствовать отслеживанию и контролю денежного пото-
ка компании с помощью финансовой отчетности. Enterprise Resource Planning System в переводе с англий-
ского языка означает планирование ресурсов предприятия (активы, персонал, финансы и пр.). Система ERP 
позволяет бизнесу: синхронизировать источники данных; избегать дублирования между заданиями; центра-
лизованно, надежно и мгновенно передавать информацию; полностью контролировать, отслеживать ход по-
ставки товаров покупателям, а также поступления материалов и товаров от поставщиков; расширять произ-
водство и бизнес-системы; уменьшать необоснованные затраты [7].
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С целью управления финансами предприятий программное обеспечение ERP полностью выполня-
ет следующие функции: управление финансовыми планами; совокупный учет затрат и калькуляция затрат 
на продукт; финансовый учет; налоговый учет; финансовый отчет и управление документами. Эти функ-
ции характеризуют события, происходящие в центрах финансовой ответственности, поэтому их необходи-
мо анализировать как порознь, так и во взаимосвязи с друг с другом [4, с. 22].

Анализ использования систем ERP во Вьетнаме
Согласно статистике, во Вьетнаме 1 % всех предприятий использует систему ERP, тогда как во всем мире 

ее внедряют 45 % предприятий [6]. Сегодня существует множество компаний, внедряющих ERP во Вьетнаме. 
По факту есть компании, внедряющие авторитетное иностранное программное обеспечение с преимущест-
вами в технологиях и передовыми процессами управления. Однако цена на данное программное обеспече-
ние высока, есть много трудностей при подаче заявки из Вьетнама [8]. Кроме того, на рынке присутствует 
множество вьетнамских брендов, внедряющих системы ERP с процессами управления и четким пониманием 
вьетнамских предприятий и режима бухгалтерского учета. В таблице 1 отражены примеры отечественного 
и зарубежного программного обеспечения ERP, используемого во Вьетнаме, согласно статистике 2020 г. [9].

Таблица 1
Отечественные и зарубежные системы ERP, используемые во Вьетнаме 2020 г.

Название программного 
обеспечения ERP

Особая функция Применимая бизнес-модель

AMIS.VN-MISA

Обмен данными между отделами бухгалтерии – 
продаж – кадров.
Просмотр отчетов в реальном времени на мо-
бильных устройствах, где бы вы ни находились

Amis – решение для управления бизне-
сом, подходящее для крупного и сред-
него бизнеса.
В настоящее время во Вьетнаме около 
12 000 предприятий используют Amis

ERP MICROSOFT DYNAMIC 

С помощью ERP Dynamics 365 владельцы бизне-
са могут управлять такими операциями, как про-
цессы продаж, обслуживание клиентов, операции, 
финансы, оперативное обслуживание, управление 
проектами, маркетинг и информация.
В настоящее время ERP Microsoft Dynamics под-
держивает приложения для iOS и Android, а так-
же Windows Phone.
Приложение также предлагает удобство исполь-
зования в автономном режиме, поэтому вы може-
те работать без подключения для передачи дан-
ных, а данные будут синхронизироваться после 
восстановления подключения

Использование для всех видов бизнеса

ERP ORACLE 

ERP Oracle управляет ключевыми операциями, 
потребительскими товарами, человеческими ре-
сурсами, распределением и производством.
С помощью программного обеспечения ERP вла-
дельцы бизнеса Oracle могут выполнять финан-
совое управление, управление проектами, управ-
ление жизненным циклом продукта, управление 
заказами, планирование производственной це-
почки поставок, бизнес-планирование

Подходит для малого, среднего и круп-
ного бизнеса
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Название программного 
обеспечения ERP

Особая функция Применимая бизнес-модель

ЕRP SAP BUSINESS ONE

Программное обеспечение интегрировано в плат-
форму облачных вычислений, чтобы помочь пред-
приятиям управлять финансовыми операциями, 
обслуживанием клиентов для CRM, инвентари-
зацией и управлять системой.
Система предоставляет систему удаленной под-
держки для проверки бесперебойной работы си-
стемы, резервного копирования и эффективно-
го обслуживания данных, проверки обновлений 
данных и автоматического исправления ошибок 
при обнаружении проблемы

SAP Business One объединяет множе-
ство модулей, подходящих для мало-
го и среднего бизнеса

OPEN BRAVO

Программное обеспечение OPEN BRAVO ERP 
оценивается как одна из систем ERP с высокой 
скоростью загрузки, чрезвычайно простая в ис-
пользовании.
Open ERP построен на платформе с открытым ис-
ходным кодом и может работать на многих раз-
личных браузерных устройствах.
Система Open Bravo развивает логичный и сов-
ременный рабочий процесс, который легко при-
менить к управлению и административной дея-
тельности владельца бизнеса

В настоящее время программному 
обеспечению доверяют и использу-
ют 6 000 компаний малого и средне-
го бизнеса

Источник: [9]

Есть также другое программное обеспечение – APACHE OFBIZ, Open ERP, ERP5, Web ERP, COMPIERE 
с многими полезными модулями.

Использование ERP-систем в управлении финансами 
Несмотря на то, что система ERP появилась во Вьетнаме в начале XXI в., она приносит предприяти-

ям огромные преимущества при построении программ производства, бухгалтерского учета и управления 
бизнесом. Совместные предприятия или 100 % иностранные инвестиции предприятия первыми приме-
няют системы ERP. Бухгалтерия считается ключевым элементом корпоративного финансового управле-
ния. Использование систем ERP принесет большую пользу бухгалтерским программам. При сравнении 
с традиционной бухгалтерской программой применение финансового и бухгалтерского управления име-
ет унифицированную ассоциацию данных, строгое наследование, точность и своевременность. Правила 
бухгалтерского учета используют программу автоматизированного учета, многоуровневый контроль, поэ-
тому ошибок в учете практически нет. Система ERP отражает в финансовых категориях все хозяйственные 
операции. Финансовый учет ведется в соответствии с действующим законодательством, поэтому одним 
из критериев выбора ERP-системы является степень ее локализации. Система ERP адаптирована к тре-
бованиям Вьетнамского законодательства, Вьетнамским стандартам бухгалтерского учета, а также опера-
тивно и быстро обновляет непрерывные изменения циркуляров, решений, руководящих принципов режи-
ма бухгалтерского учета [2, с.115].

В результате влияния промышленной революции 4.0 применение ERP-системы во Вьетнаме развивается: 
с каждым днем все большее количество предприятий различных отраслей применяет эту систему для управ-
ления финансами. Сначала ERP-систему применяют некоторые крупные предприятия, затем другие компа-
нии постепенно осознают преимущества этого программного обеспечения и применяют его в процессе оз-
накомления. Осведомленность о системе ERP растет. 

Окончание табл. 1
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Тенденция применения ERP-системы в промышленности становится все более очевидной, например: в ин-
дустрии напитков – ООО «Хуе», ООО «Carlsberg»; в кондитерской индустрии – ООО «Киньдо», ООО «Би-
бика», ООО «ФамНгуен»; в текстильной промышленности – ООО «Маи 10», ООО «Тьеньтьен», ООО «Са-
вимэк»; в сфере розничной торговли – ООО «Тхезойдидонг», ООО «Вьентхонг А», ООО «Чанань». Чем 
больше число предприятий в индустрии приложений и чем выше конкуренция, тем более благоприятными 
будут условия для разработки ERP во Вьетнаме [12].

Однако, по сравнению с другими странами, число предприятий, использующих ERP-систему, очень мало 
(45 % предприятий в мире и 1% предприятий во Вьетнаме), потому что ERP не для всех. Несмотря на признание 
преимуществ и эффективности применения решений ERP необходимо учитывать, что относительно большая цена 
проекта ERP требует значительного капиталовложения. Только для крупных и средних предприятий инвестицион-
ные затраты не являются помехой, и с помощью ERP может быть относительно быстро достигнута окупаемость. 

Причиной недостаточного применения ERP-системы также является неподготовленность человеческих 
кадров – от руководства до подчиненных вьетнамских предприятий – их квалификация не соответствует 
мировым стандартам, потенциал человеческих ресурсов недостаточен, чтобы адаптироваться к ним. Дру-
гая причина, по которой компании внедряют ERP во Вьетнаме, заключается в том, что хороших экспертов 
в этой области слишком мало, и не у всех поставщиков есть хорошие специалисты. При внедрении ERP-
системы на предприятии 80 % рабочей нагрузки приходится на консультации, и только 20 % – на техни-
ческую. Однако большинство компаний, внедряющих ERP во Вьетнаме, все еще «молоды» по опыту, сла-
бы по человеческим ресурсам, недостаточно авторитетны, команды их консультантов только развиваются 
и неспособны консультировать клиентов по профессиональным процессам [13]. 

Учетная информация – основная часть в управлении финансами. Для достижения этого критерия 
ERP-система требует, чтобы пользователи придерживались строгого, иногда сложного рабочего процес-
са с огромным объемом входной информации. Многие компании не смогли принять этот факт и попыта-
лись упростить бизнес-процесс ERP. В результате они превратили ERP в традиционную бухгалтерскую 
программу и упустили ее основное назначение, которое заключается в целостном и синхронном управле-
нии информацией.

Чтобы стимулировать использование ERP-системы на предприятиях Вьетнама в управлении финанса-
ми, необходимо придерживаться следующих рекомендаций: предприятию за каждый год следует создать 
годовой бюджет на развитие системы, включив приглашение специалистов по информационным техноло-
гиям и оплату за приглашение иностранных экспертов с многолетним профессиональным опытом, знаю-
щих, как применить лучшие используемые в мире процессы к специализированным решениям на предпри-
ятии [11]. Предприятие должно делать серьезные вложения в технологические проекты, особенно вложение 
в кадровый состав. Внедрение ERP-систем может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, тре-
буя сотрудничества между предприятиями и поставщиками для поиска правильного решения по стандар-
тизации бизнес-процессов [10]. 

Выводы
Способность к быстрой адаптации и мгновенному реагированию на изменение рыночной среды влия-

ют на конкурентоспособность и успешность компаний в условиях рыночной экономики. Новые горизонты 
бизнеса и новые задачи требуют частого пересмотра бизнес-процессов, а увеличивающиеся объемы нака-
пливаемых данных – новых, более совершенных средств управления ими [5]. Поэтому, чтобы повысить кон-
курентоспособность на рынке и идти в ногу со временем, по-прежнему, необходимо менять бизнес и инвес-
тировать в соответствующее приложение ERP. Сложности и вызовы со многих сторон, такие как отсутствие 
мотивации у руководства, финансовая неготовность компании, недостаток компетентности заставляют мно-
гие компании по-прежнему отходить от применения ERP, даже несмотря на то, что преимущества приме-
нения технологий в финансовом менеджменте очевидны [3, с. 376]. Поэтому каждому бизнесу необходимо 
развивать свои знания об ERP и реализации проектов ERP, обращая внимание на такие факторы, как особен-
ности корпоративной культуры, развитость информационно-технологической структуры, квалификация пер-
сонала, масштаб фирмы и пр., чтобы это действительно приносило бизнесу максимальную пользу [1, с. 280].
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Введение
В современном обществе большой интерес со стороны научных сообществ вызывают проблемы в об-

ласти реализации социальной политики, особенно для определенных категорий населения, к которым отно-
сятся матери с детьми дошкольного возраста. Высокие требования, предъявляемые обществом, подталкива-
ют женщин к трудовой деятельности, в том числе и матерей. 

В настоящее время в России сформировалась социальная политика в сфере работающих матерей, в ко-
торой просматривается три основных направления:

 – законодательное предоставление матерям времени на решение семейных проблем, связанных с рож-
дением детей и их воспитанием;
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 – формирование социально справедливой системы защиты семей с детьми от социальных рисков в виде 
денежных льгот различного типа;

 – создание системы сервисов и услуг, обеспечивающих более комфортный образ жизни.
Целью статьи является рассмотрение социальной политики государства в сфере трудовых отношений 

российских матерей с детьми дошкольного возраста.

Краткий обзор литературы по теме исследования
Вопросы изучения трудовых отношений женщин-матерей как социальной проблемы раскрыты в работах У. То-

маса и Ф. Знанецкого, Р. Фулера и Р. Майерса, Г. Беккера и Э. Лемерта, М. Спектора и Д. Китсьюза. Влияние новых 
рыночных отношений в экономике на женский труд и особенно, на трудовую занятость женщин-матерей рассма-
тривают: Л. А. Веллем, И. Н. Гришунина, Е. Б. Задорожникова, В. Ю. Мамаева, В. В. Сыроватский, Ж. В. Чернова.

Анализу различных моделей социальной политики государств и их влияния на трудовые отношения жен-
щин-матерей посвящены работы зарубежных ученых Я. Корнаи, Т. Маршалла, Г. Нейер, Г. Терборна, Т. Тил-
тона и Н. Ферниса, Р. Титмуса, Г. Эспинг-Андерсена.

Постановка проблемы исследования
Актуальность концентрации внимания на проблемах социальной политики в сфере трудовых отноше-

ний российских матерей с детьми дошкольного возраста обусловлена тем, что беременность, рождение ре-
бенка и дальнейший уход за ним вносит значительные коррективы в жизнь женщины. К таким коррективам 
следует отнести прерывание трудовой занятости женщины в период декретного отпуска, отпуска по уходу 
за ребенком, который в России может длиться до достижения ребенком трехлетнего возраста. С выходом 
матери, имеющей трехлетнего ребенка, на работу возникает необходимость присмотра за ребенком в госу-
дарственных дошкольных учреждениях или обращения к помощи родственников. Возникает необходимость 
в частом использовании больничных листов в связи с болезнями ребенка. Следует отметить значительное 
увеличение материальных расходов на семейные нужды. Кроме того, находясь в указанных отпусках, жен-
щина-мать теряет квалификационные навыки, что в последующем сказывается на ее трудовой деятельнос-
ти. В такой ситуации перед матерью с детьми дошкольного возраста возникает проблема трудоустройства 
и совмещения трудовой деятельности с уходом за детьми. 

Эмпирическим объектом исследования выступали женщины репродуктивного возраста от 20 до 49 лет 
с детьми – дошкольниками. В результате исследования был проведен анализ вторичных данных по указан-
ной проблеме, а также использовались данные авторского исследования.

Результаты исследования
Точку зрения матерей с детьми дошкольного возраста по рассматриваемой проблеме продемонстриро-

вать, опроса результаты авторского социологического исследования представитльниц данной категории, про-
веденного автором в начале 2020 г. Было опрошено 385 респондентов, а именно женщин-матерей с детьми до-
школьного возраста. Возраст респондентов находился в диапазоне от 20 до 49 лет. Выбор такой возрастной 
группы был обусловлен верхней границей фертильного возраста. Отбор респондентов был организован сти-
хийно, методом «первого встречного» и «себе подобных». Расчет численности выборки обусловлен предполо-
жением о равномерном распределении признака наличия опыта дискриминации в генеральной совокупности 
официально трудоустроенных женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Расчет численности выборки 
производился по формуле для простого случайного бесповторного отбора для доли. В качестве генеральной 
совокупности была рассмотрена совокупность официально трудоустроенных в России женщин, имеющих де-
тей дошкольного возраста, численность которых составила 4 956 тыс. человек [8]. Предельная ошибка выбор-
ки была установлена на уровне, зачастую используемом в социально-экономических исследованиях и равном 
5 %. Анкетирование проводилось с помощью онлайн-платформы в сети «Интернет».

Большинство опрошенных респондентов (56,3 %) утверждают, что женщины должны придерживаться 
стратегии «работающая мама», уделяя внимание как семье, так и работе; 43,1 % респондентов считают, что 
на первом месте для женщины должна быть семья, и только 0,6 % опрошенных отметили преимущество ра-
боты перед семейными обязанностями.
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В результате совмещения трудовой деятельности и семейных обязанностей женщины с детьми дошкольного 
возраста сталкиваются с рядом проблем. К таким проблемам, существующим в современном обществе 
в различных масштабах сложности, экономисты и социологи относят: женскую безработицу; дискриминацию 
женщины при приеме на работу и увольнении; в сфере оплаты труд; профессиональную сегрегацию.

В результате авторского исследования было выяснено, что больше половины респондентов (51,4 %) 
сталкивались с безработицей. При этом поиск работы занимал: до месяца у 18,5 % респондентов; от месяца 
до года искали работу 68,5 % респондентов; у 13 % поиск работы составил больше года.

Стоит отметить, что каждое современное государство оказывает содействие безработному населению че-
рез систему выплаты пособий по безработице. Величина выплат существенно отличается в разных странах, 
что касается Российской Федерации, то она значительно отстает от европейских государств. Средний раз-
мер выплаты в России составляет 71 евро/мес.в Норвегии – 1 502 евро/мес. в Голландии – 1 300 евро/мес., 
в Германии – 919 евро/мес. [9].

В Российской Федерации прослеживается тенденция взаимозависимости таких факторов, как страхо-
вой стаж и размер заработной платы и величина пособия по безработице. Начиная с 2020 г., были установ-
лены минимальный размер пособия в размере 1 500 руб./мес., и максимальный – 8 000 руб./мес. [11]. Вели-
чина прожиточного минимума за II квартал 2020 г. на душу населения в России составляла 11 468 руб. [7]. 
Данные проведенного исследования подтвердили предположение о том, что уровень пособия по безработице 
в современной России достаточно низкий для матерей с детьми, это отметили 44,8 % респондентов; 14,9 % 
отметили, что они даже не знают сколько составляет это пособие.

По мнению матерей с детьми дошкольного возраста, причиной женской безработицы является совокуп-
ность факторов, которые приводят к проявлению указанной проблемы. Прежде всего, это в обществе от-
носительно роли женщины в социуме. Подобный фактор отметили 51,1 % опрошенных. Респонденты так-
же отмечали сниженный уровень мобильности женщин – 34,9 %, а также уровень квалификации – 14,9 %. 
Еще одним фактором, выделенным респондентами, было настороженное отношение женщин к новым фор-
мам хозяйствования – 14,6 %.

Приведенные результаты исследования подтверждают выводы ведущих ученых в области трудовых отноше-
ний относительно причин безработицы среди женщин-матерей, например, представителя монетаристской кон-
цепции М. Фридмана, отмечавшего недостачу информации о рабочих местах и недостатки системы переобуче-
ния на нужные профессии как причины безработицы женщин-матерей [6]. Авторы теории двойственных систем 
Х. Хартман и А. Янг акцентируют внимание на взаимосвязи экономической системы с патриархальными взгля-
дами на роль женщины в обществе [13]. Е. С. Балабанова обращает внимание на снижение мобильности женской 
части населения после образования семьи, которые в силу своей занятости вынуждены оформлять отпуска в свя-
зи с рождением детей, по уходу и воспитанию, а также часто брать больничные по уходу за членами семьи [1]. 
Статистика демонстрирует увеличение уровня безработицы матерей с детьми дошкольного возраста в составе 
безработных женщин репродуктивного возраста 20–49 лет на 5 % с 2010 г. по 2019 г. [4]. Такое положение мож-
но объяснить влиянием комплекса перечисленных выше причин безработицы, в том числе влиянием проблемы 
сочетания трудовой деятельности с уходом за детьми дошкольного возраста.

Затрагивая проблему профессиональной сегрегации, следует отметить, что эта проблема во многом зави-
сит от личных усилий индивида в получении желаемой профессиональной квалификации, которая позволит 
в дальнейшем занять в обществе соответствующий статус. Главным фактором воспроизводства горизонталь-
ной сегрегации является гендерная дискриминация. Довольно часто люди сталкиваются с распространен-
ным мнением относительно того, что некая профессия или должность считается «мужской» или «женской». 
К «женским» профессиям, основываясь на стереотипах, принято относить должности медицинских работ-
ников, нянь, учителей, в противоположность «мужским», таким как водитель, строитель, банкир. Высокий 
уровень представительности женщин, занятых во всех видах экономической деятельности выступает ха-
рактерной чертой их распределения по отраслям национальной экономики [4]. Преимущественно, тради-
ционные женские отрасли определяются замещением низкого уровня заработной платы социальным паке-
том, а также возможностью совмещать основную работу с дополнительным заработком и уходом за детьми.

Появление вертикальной сегрегации обусловлено неравномерным распределением мужчин и женщин 
по иерархическом вертикале. Женщины в меньшей мере трудоустроены на высокооплачиваемых и ответственных 
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должностях, чем мужчины. Если в 2019 г. преимущественно мужчины занимали должности руководителей, 
а женщины находились на должностях специалистов высшего и среднего уровней, а также среди служащих, 
занятых информацией и документацией, то в 2021 г. соотношение представителей обоих полов на руководя-
щих должностях практически выровнялось – 45 % против 55 % [5; 12].

По данным опроса, проведенного на территории России, в котором приняли участие более 5 тыс. ре-
спондентов, было выявлено, что 51 % россиян считает, что пол руководителя для них не важен. Однако сто-
ит обратить внимание, что только 7 % респондентов устраивает женщина-руководитель [10].

Говоря об удовлетворенности своей профессией, 28,9 % респондентов анкетирования удовлетворены ей 
и полученной квалификацией; 48,9 % респондентов утверждают, что скорее удовлетворены, чем нет. Скорее 
не удовлетворены своей профессиональной квалификацией 19,7 %, а совсем не удовлетворены 2,5 % рес-
пондентов. Вероятнее всего, подобное распределение ответов связано с тем, что найти работу для матери 
с ребенком крайне сложно, и многие работодатели неохотно принимают таких граждан, что вынуждает ма-
терей не всегда заниматься той деятельностью, которая им нравится.

Частично подтвердилась гипотеза, что успехи в профессиональной деятельности зависят от взаимоот-
ношений с руководством (39,7 %). Большинство респондентов все же связывает их с собственными усилия-
ми – 83,8 %, с повышением квалификации – 38,4 %; материальной заинтересованностью – 30,8 %.

Важнейшим вопросом в сфере трудовых отношений матерей с детьми дошкольного возраста является 
вопрос, являются ли женщины более уязвимой группой на рынке труда. Большинство матерей с детьми до-
школьного возраста (66 %) считают группу женщин на трудовом рынке более уязвимой. Особенно это каса-
ется матерей с детьми дошкольного возраста.

Одной из самых распространенных проблем, связанной с трудовыми отношениями матерей, является 
их дискриминация при приеме на работу и увольнении, а также при оплате труда. Истоки данной пробле-
мы рассматривались многими учеными. Н. Хартман утверждает, что истоки гендерной дискриминации про-
являются в системе капитализма, который ограничивает возможность сексуального выбора и рассматрива-
ет женщин как зависимых агентов, необходимых для поддержания гибкости рынка [13]. В результате этого 
женщины представлены во вторичном секторе низкооплачиваемых профессий на рынке труда, которые чаще 
всего подвергаются сокращениям с целью возвращения женщин к домашним обязанностям.

В процессе анкетирования респондентам были предложены варианты женской дискриминации на рын-
ке труда, из которых они должны были выбрать наиболее характерные и определить их место по важности 
и распространенности. Максимальное число респондентов (36,5 %) отметили трудности в нахождении рабо-
ты по специальности. Второе место занимают примечания относительно предпочтения того или иного пола 
в объявлениях о приеме на работу – 35,6 %. Затем следуют проблемы оплаты равного труда между мужчи-
нами и женщинами, не в пользу последних – 32,7 %.

Проявления гендерной дискриминации все чаще становятся действительностью при рассмотрении того 
или иного кандидата на должность или при увольнении. Профессиональные навыки уходят на второй план, 
уступая место таким характеристикам, как: семейный статус, возраст, наличие детей. Гендерная дискрими-
нация наблюдается уже при размещении нанимателем публикации о кандидате на ту или иную вакансию, 
в связи с тем, что в ней содержатся необходимые требования. По данным различных исследований следует, 
что каждое четвертое объявление содержит требование к полу нанимаемого работника [3].

Однако при опросе работодателей было выявлено, что несмотря на то, что большинство респондентов вы-
сказали положительное отношение к трудовой деятельности матерей с детьми дошкольного возраста, они отме-
тили, что необходим ряд условий для полноценной занятости населения этой категории. Многие отмечали, что 
одним из условий должно быть наличие родственников/друзей, которые смогут сидеть с заболевшим ребенком.

Важным и, пожалуй, определяющим вопросом о трудовой занятости матерей с детьми дошкольного воз-
раста является сочетание трудовой деятельности с выполнением домашних обязанностей: 52 % респонден-
тов сталкиваются с проблемами во взаимосвязи домашнего труда с трудовой занятостью; 44,1 % матерей 
с детьми дошкольного возраста утверждают, что работа нисколько не мешает вести семейные дела; у 3,9 % 
респондентов работа даже помогает гармоничной семейной жизни.

Появление детей и их дальнейшее содержание и воспитание способствуют росту финансовых затрат се-
мьи. В результате чего значительное число матерей выходит на работу. К мотивам, подталкивающим матерей 
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к трудовой занятости, по мнению Л. А. Кравченко, относятся стоимость общественных услуг, которые необхо-
димо будет оплачивать при выходе женщины на работу и величиной ее заработной платы, в том числе оплата 
различных организаций, осуществляющих присмотр за детьми [2].

Большая часть женщин с детьми до 6 лет имеют полную занятость – 43 %, но без сверхурочных работ 
и работы в выходные дни. У 14,6 % наблюдается сверхвысокая занятость с ненормированным графиком. 
Только 10,5 % имеют неполную занятость. Стоит обратить внимание на то, что 47,9 % респондентов отмети-
ли низкие трудовые доходы; 42,2 % имели доход, равный доходам мужа, родителей или других родственни-
ков и только 9,8 % матерей с детьми дошкольного возраста имеют высокий доход от трудовой деятельности.

Эффективность социальной политики государства в сфере трудовых отношений матерей с детьми 51,4 % 
матерей оценили отрицательно. При этом 14,6 % респондентов отметили, что в вопросах организации тру-
довой деятельности матерей с детьми дошкольного возраста должна быть стабильность и глубина прора-
ботки всех принимаемых решений с последующим контролем их исполнения.

В процессе анкетирования матери с детьми дошкольного возраста определили ряд направлений и конкретных 
мероприятий, способствующих повышению эффективности социальной политики в сфере трудовой деятельнос-
ти женщин-матерей. К подобным мероприятиям они отнесли совершенствование института семьи. Связь инсти-
тута семейных отношений с трудовой деятельностью женщин-матерей, прежде всего, определяется их матери-
альным положением, которое является одной из главных мотиваций к трудовой деятельности.

Вторым направлением респонденты отметили совершенствование социальной инфраструктуры для матерей 
с детьми дошкольного возраста. Создание взаимосвязанной структуры транспортной доступности между жильем, 
детскими образовательными (особенно дошкольными) учреждениями и местом трудовой деятельности матери.

Третьим направлением отмечено совершенствование социальных гарантий в выполнении принимаемых 
решений и усилении правового контроля над их исполнением.

Пожелания совершенствования финансовой поддержки матерей с детьми дошкольного возраста со стороны го-
сударства высказали 20,5 % респондентов. Целесообразно пересмотреть все существующие пособия, выдаваемые 
женщинам-матерям, усовершенствовать налоговые вычеты для матерей с детьми дошкольного возраста, предус-
мотреть выплаты домохозяйкам с детьми, повысить пособия по безработице матерям с детьми дошкольного возра-
ста, обратить внимание на оплату больничных листов матерям с детьми дошкольного возраста. На ликвидации дис-
криминации матерей, особенно при трудоустройстве, акцентировали внимание 13 % матерей с детьми дошкольного 
возраста. В качестве мер предлагается расширение численности вакансий для матерей с детьми дошкольного возра-
ста, внедрение практики введения квот на предприятиях и в организациях для матерей с детьми дошкольного воз-
раста; расширение системы переквалификации; совершенствование информационной системы по трудоустройству.

Заключение
Особое внимание следует обратить на возможность совмещения трудовой деятельности с уходом за детьми. 

Для этого необходимо расширить сеть детских дошкольных учреждений и усовершенствовать их работу.
В качестве комплекса социально-управленческих мер по решению проблем в сфере трудовых отноше-

ний матерей с детьми дошкольного возраста было предложено: создать социальную структуру по оказанию 
помощи матерям с детьми дошкольного возраста в уходе за ребенком. Усовершенствовать систему предос-
тавления данной категории матерей сокращенного и гибкого рабочего дня. 

Кроме того, следует пересмотреть систему оплаты труда. Для усиления мотивации работодателей в ра-
боте с матерями с детьми дошкольного возраста целесообразно пересмотреть и усовершенствовать систему 
оказания помощи работодателям со стороны государства.
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Социальные технологии и процессы  

Введение
Феномен социально-психологического формирования «Я-образа» человека в совокупности основопола-

гающих позиций самосознания изучался достаточно активно. В зарубежных исследованиях проблемы само-
сознания рассматриваются в основном с позиций психоанализа, гуманистической и социальной психологии. 
Становление «Я-концепции» освещается как процесс интеграции индивидуальных биологических факторов 
с факторами воспитания и социокультурного окружения [1; 3; 4].

Цель исследования состоит в выявлении социально-психологических механизмов влияния общественно-
го мнения на формирование «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Рос-
сии (далее – МВД РФ) и разработке психотехнологий формирования положительного «Я-образа» как регу-
лятора служебного поведения. 

В рамках исследования проблемы формирования положительного «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции 
разработана коррекционно-развивающая программа, являющаяся эффективной психотехнологией формирования 
положительного «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции. В основе программы заложено четыре этапа, каж-
дый из которых представляет самостоятельный блок. Соответственно, каждый этап имеет свои цели и задачи. 

I этап – самоидентификация, или «Это Я»: ориентирован на самоизучение, самообследование личност-
ных особенностей участниками тренинга. В программе на этом этапе представлены упражнения, задания, 
направленные на рефлексию, осознание индивидуальности, переживаний, мыслей. 

II этап – социальная идентификация, или «Какой Я?»: нацелен на осознание самого себя в межличностной 
сфере отношений, анализ ошибок в межличностных отношениях, исследование привычных способов общения. 

III этап – социальная рефлексия, социальная перцепция, или «Я – глазами других»: нацелен на проек-
цию самого себя «глазами» социального окружения. В рамках тренинговых занятий отрабатываются навыки 
вербальной и невербальной коммуникации, используются ролевые и организационно-деятельностные игры, 
техники психологической «пристройки» к партнеру по общению и т. д. 

IV этап – профессиональная самоидентификация, или «Я – профессионал»: нацелен на самоосознание 
через призму профессиональной деятельности. Данный этап программы основан на консолидации новых 
поведенческих моделей, усилении роли профессионального самоанализа, диагностике произошедших изме-
нений в самовосприятии участников тренинга. 

Методы (методики)
Исследование реализовывалось в три этапа: 1) аналитический (с 2016 по 2017 гг.); 2) эксперименталь-

ный (с 2017 по 2018 гг.); 3) заключительный (с 2018 по 2020 гг.). В свою очередь, второй этап (эксперимен-
тальный) состоял из трех частей: констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. 

В рамках проведения экспериментального исследования был использован соответствующий методиче-
ский инструментарий:

 – I этап, аналитический: анкета № 1 – изучение влияния общественного мнения на сотрудников пра-
воохранительных органов; анкета № 2 – изучение самовосприятия сотрудников Госавтоинспекции;

 – II этап, экспериментальный: методика измерения самооценки; авторский вариант методики «Кто я, как 
сотрудник Госавтоинспекции?»; проективная методика «Незаконченные предложения»; методика «Шкала ба-
зисных убеждений»; опросник для оценки самоотношения;

 – III этап, заключительный: интервью экспертов-сотрудников Госавтоинспекции; методы математиче-
ской статистики.

В исследовании приняли участие 508 человек (195 слушателей Академии управления МВД РФ, 313 сотруд-
ников Госавтоинспекции МВД РФ). За исследуемую единицу в исследовании приняты сотрудники Госавтоин-
спекции (инспекторы дорожно-патрульной службы), взаимодействующие с участниками дорожного движения. 

Для подтверждения эффективности разрабатываемой психотехнологии воздействия реализован формирую-
щий эксперимент, опирающийся на сравнительный метод результатов экспериментальных и контрольных групп. 

Проверка распределения на нормальность осуществлялась по значениям асимметрии и эксцесса с приме-
нением критериев Н. А. Плохинского (сравнение с ошибкой репрезентативности) и Е. И. Пустыльника (срав-
нение с рассчитанными по специальной формуле критическими значениями для асимметрии и эксцесса) [5].
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При данном объеме выборки для всех показателей ошибки репрезентативности (критерий Н. А. Плохин-
ского) составляют: асимметрии – 0,408 и эксцесса – 0,816.

Критические значения по критерию Е. И. Пустыльника для всех показателей равны: асимметрии – 
1,144 и эксцесса – 3,327. 

Дальнейший статистический анализ проводился с применением параметрических методов обработки, яв-
ляющихся, как правило, более мощными, то есть позволяющими проводить оценку как различий, так и свя-
зей переменных по их количественным значениям, а не только отнесенности к той или иной категории, либо 
рангам по выборке. Для показателей, распределение данных по которым не соответствует нормальному хотя 
бы на одном из двух этапов исследования, выводы о значимости связей или различий проверялись также непа-
раметрическими методами статистики (без включения в расчеты средних значений и стандартных отклонений). 

Результаты и их обсуждение
Навыки, полученные сотрудниками Госавтоинспекции экспериментальной группы, позволят сформиро-

вать социально-психологические механизмы положительного влияния общественное мнение на профессио-
нальную деятельности сотрудников Госавтоинспекции. 

Для проверки гипотезы о результативности целенаправленного психологического воздействия для фор-
мирования положительного «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции выполнялось сравнение ряда психоди-
агностических показателей на двух этапах исследования с применением параметрического t-критерия Стью-
дента для связанных выборок.

Авторский вариант – методика «Кто я, как сотрудник Госавтоинспекции?», основанная на методике, раз-
работанной М. Куном, Т. Макпартлендом в модификации Т. В. Румянцевой, является видом проективной ме-
тодики исследования личности. Тест предполагает 20 ответов испытуемых по вопросу «Кто Я, как сотруд-
ник Госавтоинспекции?». В этом случае испытуемые сам описывают себя с позиции различных социальных 
ролей, что позволяет всесторонне изучить представления человека как о самом себе. 

По методике «Кто Я, как сотрудник Госавтоинспекции?» произошло значимое снижение значений ранговой 
позиции (т. е. приращение придаваемой значимости) для категорий, связанных с профессиональной деятель-
ностью: «офицер» (p = 0,014), «профессионал» (p = 0,025), «сотрудник органов внутренних дел» (p = 0,025), 
«полицейский» (p = 0,02). Для наглядности их сумма была объединена в одну шкалу, по которой сдвиг между 
этапами оказался значимым на высоком уровне. Закономерным образом значимо снизилась приоритетность 
(увеличилось значение ранговых позиций) для категорий, не связанных прямо с профессиональной деятель-
ностью: «человек» (p = 0,001), «гражданин» (p = 0,001), «отец» (p = 0,008); суммарное значение по данным 
категориям также было введено в расчеты как отдельный показатель, по которому также наблюдаются высоко 
значимые различия. По категории «взяточник» (p = 0,623) на втором этапе исследования наблюдается нулевая 
вариация, поскольку все испытуемые присвоили ей последний (10-й) ранг. В данном случае сдвиг показателя 
является также статистически значимым. Отсутствуют значимые сдвиги у категорий «водитель» и «мужчина».

Методика измерения самооценки представляет собой вариант известной методики Дембо-Рубинштейн. 
Данная проективная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) сотрудниками Го-
савтоинспекции ряда профессионально-личностных качеств. 

По методике измерения самооценки (вариант методики Дембо-Рубинштейн) выявлено значимое повышение 
после проведенных воздействий всех показателей с позитивным оценочным смыслом и связанных с мотивацией по-
знания себя и окружающих: «самолюбие» (p = 0,000), «самовосприятие» (p = 0,000), «самоанализ» (p = 0,000), «са-
моуважение» (p = 0,001), «самооценка» (p = 0,001), «целеустремленность» (p = 0,001), «решительность» (p = 0,001), 
«общительность» (p = 0,000). Напротив, значимо снизился показатель «самоуничижение» (p = 0,000). По показа-
телю «самокритичность» (p = 0,064) данный статистический критерий показывает отсутствие значимых сдвигов.

Применяемая психодиагностическая методика «Шкала базисных убеждений личности» направлена на из-
учение имплицитных, глобальных, устойчивых представлений индивида о мире и о себе, оказывающих вли-
яние на мышление, эмоциональные состояние и поведение человека [7]. 

Методика «Шкала базисных убеждений», предложенная Р. Яноффом-Бульманом, продемонстрировала 
высокие показатели валидности и надежности (адаптирована в русскоязычном варианте в 2003 г.). Стан-
дартизированная компьютерная версия опросника (редактирование компьютерной версии теста выполнено 
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К. Сугоняевым) подтвердила достаточно высокие психометрические характеристики шкал методики (α Крон-
баха для первичных шкал в разных выборках варьирует от 0,56–0,58 до 0,81–0,83, средняя равна 0,711), рас-
считаны тестовые нормы, синтезирована контрольная шкала «Атипичность ответов» и интегральная шка-
ла, названная «Позитивное мировосприятие» (в нее вошло большинство пунктов парциальных шкал) [6]. 

На втором этапе исследования по методике «Шкала базисных убеждений» произошло значимое прираще-
ние значений показателей «доброжелательность мира» (p = 0,002) и «справедливость» (p = 0,042); по осталь-
ным шкалам методики значимых сдвигов нет. Отсюда можно сделать вывод, что базовые убеждения лич-
ности являются более устойчивыми образованиями, чем изучаемые компоненты «Я-образа», и проводимые 
воздействия не оказывают на них столь существенного влияния, как на профессиональное самовосприятие 
и различные компоненты самоотношения. 

«Опросник для оценки самоотношения» для изучения интегральной самооценки и самоуважения (само-
ценность, самоэффективность, нейротизм, локус контроля). Методика оценки мотивационно-потребностной 
сферы личности «Опросник для оценки самоотношения» предназначена для экспресс-оценки самоотноше-
ния человека – интегральной самооценки и самоуважения, в варианте, подготовленном К. Сугоняевым. Ме-
тодика представляет собой 37 утверждений. Результатом изучения мотивационно-потребностной сферы яв-
ляется построение «профиля личности». 

По опроснику оценки самоотношения также имеется значимое увеличение значений по показателю «са-
мооценка» (p = 0,003).

Для проверки оценок значимости сдвигов по показателям, не имевшим нормального распределения на од-
ном или обоих этапах исследования, применялся непараметрический  t-критерий Вилкоксона, или «Знако-
вый ранговый тест для повторных измерений» (Wilcoxon Matched Pairs Test).

Исходя из полученных данных, значимость всех выявленных различий подтвердилась, и даже дополни-
тельно выявлен значимый на 5 %-м уровне сдвиг в сторону приращения показателя «самокритичность» ме-
тодики измерения самооценки (вариант методики Дембо-Рубинштейн). Очевидно, проведенные воздействия 
способствуют незначительному повышению самокритичности, но в умеренной степени, поскольку в основ-
ном способствуют развитию позитивных компонентов «Я-образа».

Проблема формирования положительного «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции является актуальной 
для службы Госавтоинспекции. На данный момент существует потребность в разработке психотехнологий. 

Выводы и заключение 
«Я-образ» сотрудника Госавтоинспекции включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонен-

ты, и их характеристики отличаются друг от друга. Полученные результаты изучения указанных выше компонен-
тов позволили сформировать обобщенный портрет профессионального «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции. 

«Я-образ» сотрудника Госавтоинспекции – это система представления человека о себе как о субъекте 
профессиональной деятельности (профессиональная самоидентификация). Структура «Я-образа» сложна, 
как и структура самосознания личности, в которую входят представления человека о своих социальных ро-
лях, представления о самом себе, и механизмы ее формирования также разнообразны. 

Самореализация в профессиональной деятельности и возможность реализации властных полномочий для 
сотрудников Госавтоинспекции является одним из основных факторов при формировании положительного 
«Я-образа». Кроме того, данный фактор является наиболее значимым при выборе указанной выше профес-
сии, что позволяет качественно повысить практико-ориентированную составляющую в служебном поведении.

Проведенный анализ содержания «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции показал необходимость 
комплексного формирования профессионального «Я-образа» сотрудника Госавтоинспекции с помощью 
тренинговых программ. 

Полученные данные в ходе исследования подтверждают эффективность и оптимальность разработан-
ной коррекционно-развивающей программы, которая в свою очередь способствует осознанию сотрудниками 
Госавтоинспекции своих мыслей, позиций, профессиональных ценностей. Сформированные в ходе тренин-
говой работы компетенции повышают мотивацию сотрудников Госавтоинспекции к дальнейшей професси-
ональной деятельности, стимулируют поиск новых форм и методов взаимодействия с участниками дорож-
ного движения, коллегами и руководством. 
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Критерием оценки и показателем успешности реализации разработанной коррекционно-развивающей 
программы являются положительные изменения «Я-образа» сотрудников Госавтоинспекции. 

В данном случае в качестве воздействующей силы выступает коррекционно-развивающая программа 
формирования положительного «Я-образа» как регулятора служебного поведения и нейтрализации отрица-
тельного воздействия общественного мнения на «Я-образ» сотрудника Госавтоинспекции.
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