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Аннотация
В исследовании определена роль тайм-менеджмента в самоорганизации че-
ловека, ориентированного на успешное карьерное развитие, выявлены воз-
можности и способы самоорганизации в рамках модели эффективного са-
момаркетинга. Проведено два тестирования среди двухсот респондентов 
следующих категорий: неработающие студенты, работающие студенты, 
фрилансеры, специалисты, руководители среднего звена и топ-менеджеры. 
Первое тестирование позволило выделить различия в структуре таймин-
га в течение суток по категориям респондентов. На основании второго те-
стового опроса проанализировано шесть основных факторов эффективно-
го тайм-менеджмента: планомерность, целеустремленность, настойчивость, 
фиксация (на структурировании деятельности), самоорганизация (посред-
ством внешних средств), ориентация на настоящее. Результаты исследова-
ния подтвердили необходимость управления временем среди рассмотрен-
ных категорий, его грамотного распределения и бюджетирования, а также 
эффективного использования в контексте блока самоорганизации модели 
эффективного самомаркетинга.
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Abstract
The study determines the role of  time management in the self-organisation of  
a person oriented towards successful career development, identifies opportunities 
and ways of  self-organisation within the effective self-marketing model. Two 
tests have been conducted among two hundred respondents of  the following 
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managers and top managers. The first testing allowed us to identify differences 
in the structure of  timing during the day by categories of  respondents. Based 
on the second test survey, six base effective time management factors have been 
analysed: consistency, purposefulness, perseverance, fixation (on structuring 
activities), self-organisation (through external means), orientation to the present. 
The results of  the study confirm the need for time management, its competent 
distribution and budgeting, and effective use in the context of  the self-organisation 
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Актуальные вопросы управления 

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что эффективно использовать время че-

ловек учится с тех пор, как существует в качестве разумной, прямоходящей особи – около 200 тыс. лет. 
За все это время человечество смогло только удостовериться в важности и нужности такого понятия, 
как тайм-менеджмент, потому как именно правильная организация времени позволяет решить наиболь-
шее количество самых разных вопросов и задач в условиях ограниченного количества часов в сутках. 

Важность вопроса эффективного использования времени возрастает каждый день, так как растет и чи-
сло задач, которые приходится решать человеку на ежедневной основе, будь он студентом или топ-ме-
неджером. Стремительно развивается корпоративная культура, так как основанные на показателях эф-
фективности выводы достаточно однозначны, и если человек не настолько полезен, насколько требуют 
KPI, он не может работать в гиперсовременной корпорации с жесткими требованиями к сотрудникам. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Проблема эффективного управления временем стала значимой еще в XIX в. с точки зрения влияния 

на самочувствие человека, что в своих работах отразил физиолог Н.Е. Введенский.
Понятие «тайм-менеджмент» было введено в период формирования научного подхода к управлению 

классической школы, что эффективно применил в автомобильном производстве Г. Форд, использо-
вав систему стимулирования для ремонтной группы конвейера в условиях его бесперебойной работы.

Ученые советской школы научной организации труда А.К. Гастев, П.М. Керженцев и другие отме-
чали, что эффективная работа той или иной организации зависит от личной эффективности сотруд-
ников этой организации [1]. 

На конец 1970-х гг. пришлась пора получения известности не менее важной теории. Ее автор – био-
лог, философ и энтомолог А.А. Любищев писал в своих работах, что хронометраж – наиболее важный 
аспект управления временем, который также является одним из инструментов выработки эффективно-
го мышления, которое, в свою очередь, должно систематизировать бюджетирование расходов времени 
и способствовать появлению той самой личной эффективности [2]. 

В контексте обращения к современной российской литературе внимания заслуживает бизнес-тренинг 
авторства В. Якубы, эксперта в области HR. В этом тренинге исчерпывающе представлены не только 
принципы эффективного использования времени, но и целый ряд других системообразующих вопросов, 
например, планирования времени, приоритизации целей и задач, правильно организованного отдыха [3]. 

Если в приведенных выше цитатах российских ученых демонстрируется научный подход к управлению 
временем в контексте организации и сотрудника, то западные методики тайм-менеджмента нацелены по боль-
шей части на человека самоорганизующегося и представлены в доступной публицистической трактовке.

Так, Ф. Чирилло в своей книге «Метод помидора», целью которой является повышение как личной, 
так и командной эффективности, использует техники тайм-боксинга и организации мышления как иг-
рового процесса [4]. Суть этих техник заключается в установлении фиксированного времени на опре-
деленный список задач, решение которых осуществляется в форме игры с концентрацией мозга на ос-
новной работе в заданное время и время, строго отведенное для отвлекающих факторов.

В соответствие с методикой Г. Келлера и Д. Папазан для достижения наилучшего результата необ-
ходимо сосредоточить внимание только на одной самой важной задаче в рамках определенного проме-
жутка времени, в конкретном проекте, в определенной жизненной ситуации [5].

 М. Уилсон предлагает чек-лист по самодисциплине, который поможет понять, что у вас уже есть, 
а что стоит изменить. Основная мысль работы – нахождение баланса между важными делами и личны-
ми потребностями [6].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тайм-менеджмент является структурным элементом модели эффективного самомаркетинга, предло-

женной в работе [7].
Целью исследования является определение роли тайм-менеджмента в самоорганизации человека, 

ориентированного на успешное карьерное развитие, выявление возможностей и способов эффектив-
ного тайм-менеджмента в рамках модели самомаркетинга. 
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Объектом исследования является личность, заинтересованная в длительном успешном карьерном 
продвижении [7]. Предмет исследования – тайм-менеджмент.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
 – анализ данных, полученных в ходе тестирования по рациональному распоряжению временным 

ресурсом;
 – выявление корреляции между тайм-менеджментом и эффективностью модели самомаркетинга;
 – формирование выводов на основе полученных данных.

Информационную базу исследования составили научные и публицистические труды зарубежных 
и российских ученых, посвященные изучению тайм-менеджмента.

В основе настоящего исследования лежат методы синтеза, анализа, сравнение и экстраполяция 
графический метод.

Научная новизна исследования состоит в определении роли тайм-менеджмента в саморегулировании 
личности в рамках первого этапа (блока) модели эффективного самомаркетинга «Ориентация на себя», 
предложенного в работе [7, рис. 1, с. 96].

Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать его результаты 
в управлении персоналом организации любого уровня. Более того, в отрыве от каких-либо структур 
данное результаты будут полезны для независимого «карьериста», желающего усовершенствовать свои 
навыки в организации времени и эффективного его использования. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Можно себе представить, насколько важно структурировать время сотрудникам организаций различ-

ного уровня, однако если проанализировать сегодняшнее устройство государства, станет понятно, что 
вся его жизнь состоит из организаций будь то маленькая пекарня в Чите или Министерство финан-
сов Российской Федерации, все структуры так или иначе обеспечивают жизнеспособность государст-
ва либо напрямую, либо посредством уплаты налогов и создания рабочих мест. В условиях описанной 
выше схемы использование времени приобретает не только корпоративный, но и мировой масштаб.

Однако очень важно как человек самостоятельно умеет распоряжаться временем в рамках регулиро-
вания имеющихся у него ресурсов. Именно эта способность определяет в том числе и успешное карь-
ерное развитие, являясь одним из структурных элементов модели самомаркетинга (рис.1).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Рациональное распоряжение временным ресурсом дает огромное преимущество человеку, обладаю-

щему такой возможностью, в отличие от того, кто к этому не готов [8]. В связи с этим результаты про-
веденного исследования помогают понять, насколько эффективно респонденты умеют распоряжаться 
своим временем и осуществлять процесс саморегуляции.
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Рис. 1. Модель эффективного самомаркетинга. Этап I (блок) самомаркетинга «Ориентация на себя»
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В проведенном авторами опросе принимало участие около двухсот человек, в градации по роду де-
ятельности распределенных в следующим категориям: неработающие студенты, работающие студенты, 
фрилансеры, специалисты, руководители среднего звена и топ-менеджеры.

Первая часть опроса была предназначена для выделения различий в структуре тайминга в течение 
суток по категориям респондентов (рис. 2).

Сводная гистограмма по структуре временных затрат показывает определенные закономерности. Бо-
лее всего времени на работу (40 %), при этом менее всего времени на сон (25 %), затрачивают фрилан-
серы. Это говорит о том, что данная категория респондентов наименее эффективно использует меха-
низмы управления временными ресурсами. Далее прослеживается следующая закономерность: времени 
на учебу более всего затрачивают студенты (33,3 %), при этом они также лидируют по затратам време-
ни на хобби (8,3 %). Кроме этого, у этой категории опрошенных оказывается больше всех свободно-
го времени (12,5 %). Остается только догадываться, насколько эффективнее могли бы расходовать свое 
время студенты, пользуйся они механизмами бюджетирования времени. 

Меньше всех свободного времени оказалось у работающих студентов (2,1 %), причем по затратам 
времени на сон (29 %) они также внизу рейтинга. При этом их временные затраты на учебу (16,7 %) на-
ходятся на втором месте. Также ввиду неэффективного расхода времени они тратят меньше всех време-
ни на хобби (4,2 %). Это яркий пример острой нужды в тайм-менеджменте. 

Второй тестовый опрос был предназначен для диагностики сформированности навыков тактического пла-
нирования и стратегического целеполагания, особенностей структурирования самоорганизации деятельности 
и психодиагностики управления временем, которая рассматривала 6 факторов, составляющих основу эффек-
тивного тайм-менеджмента: планомерность, целеустремленность, настойчивость, фиксация (на структуриро-
вании деятельности), самоорганизация (посредством внешних средств), ориентация на настоящее. С помо-
щью этого теста были проиллюстрированы результаты среди респондентов, участвовавших в первом опросе.

Результаты распределены в зависимости от рода деятельности, условно определяющего социальный 
статус респондента. 

Шкала «Планомерность» измеряет степень вовлеченности личности в тактическое ежедневное пла-
нирование по определенным принципам. Шкала «Целеустремленность» измеряет способность лично-
сти сконцентрироваться на цели. Шкала «Настойчивость» измеряет склонность личности к приложе-
нию волевых усилий для завершения начатого дела и упорядочения активности. Шкала «Фиксация» 
измеряет склонность личности к фиксации на заранее запланированной структуре организации собы-
тий во времени. Шкала «Самоорганизация» измеряет склонность субъекта к использованию внешних 
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Рис. 2. Структура суточного тайминга по категориям респондентов



10

Вестник университета № 9, 2022

средств организации деятельности. Шкала «Ориентация на настоящее» измеряет временную ориента-
цию на настоящее [9].

Результаты опроса для различных категорий респондентов от «Неработающего студента» до «Топ-менеджера» 
всеобъемлюще продемонстрированы на рисунке 3, где также приведено среднее значение измеряемых шкал.

Анализируя степень вовлеченности личности в тактическое ежедневное планирование по опреде-
ленным принципам, отметим, что наибольшим средним значением среди респондентов обладают топ-
менеджеры организаций. Это вполне объяснимо, ведь данная категория опрошенных является наиболее 
занятой, выполняющей различный круг задач: организационных и управленческих. Именно эта катего-
рия респондентов остро нуждается во временных ресурсах и четком их планировании.

На втором месте по среднему значению планомерности находятся фрилансеры, так как эта категория 
респондентов является наиболее самостоятельной и мобильной группой из имеющихся. 

Третье место по среднему значению по анализируемой шкале занимают работающие студенты. Они, 
как и фрилансеры, нуждаются в постоянном контроле за расходом временных ресурсов. 

Четвертое место занимает специалист. Эта категория респондентов не так нуждается в тактическом 
ежедневном планировании, так как их жизнь в целом регламентирована: четкий круг обязанностей, не-
большой уровень ответственности, установленный законодательством график работы.

Анализируя способность личности сконцентрироваться на цели, отметим, что наибольшим средним 
значением среди респондентов обладают топ-менеджеры организаций и чуть меньшим – руководите-
ли среднего звена. Это объясняется спецификой их уклада жизни: такие люди всегда знают, чего хотят 
и как планомерно и эффективно это получить [10]. 

Следующими по данному показателю являются работающие студенты и фрилансеры. Причины в це-
лом коррелируют с вышеописанной. Студенты, помимо учебы занятые трудовой деятельностью, как 
правило, работают с целью оплаты обучения. Фрилансеры также обладают подобными характеристи-
ками: несмотря на более гибкий график, они могут четко выстроить дерево целей, из которого вытека-
ют оперативные задачи, решение которых и приведет к конкретному результату.

В самом конце списка по уровню показателя находятся студенты и специалисты. Трудно сказать, чем 
именно объясняется наличие на этом месте специалистов, однако позиция студентов вполне  объяснима. 
Их способность концентрироваться на какой-то цели является самой низкой среди респондентов, так 
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Рис. 3. Показатели опроса респондентов в сравнении со средним значением 
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как эта группа опрошенных наименее мотивированна к достижению каких-либо показателей, кроме, 
возможно, успехов в учебе, а эта цель является значимой далеко не для всех студентов. 

Анализируя склонность личности к приложению волевых усилий для завершения начатого дела и упорядо-
чения активности, можно заметить, что наибольшим показателем обладают топ-менеджеры организаций, что 
довольно ожидаемо, в противном случае данная категория опрошенных не имела бы подобной карьерной тра-
ектории. Второе место между собой делят специалисты и фрилансеры, что объясняется необходимостью при-
ложения усилий для достижения хоть каких-либо приемлемых результатов в их деятельности. Студенты оказа-
лись на более низкой позиции из-за более попустительского отношения к жизни и упорядочению своих дел. 

 У руководителей среднего звена, которые занимают следующее место, показатель ниже, поскольку 
данной категории респондентов настойчивость как таковая не является необходимой, потому как они 
уже находятся на неплохой позиции в организации. 

Анализируя склонность личности к фиксации на заранее запланированной структуре организации 
событий во времени, можно отметить, что топ-менеджеры организаций в сравнении с остальными ре-
спондентами занимают уверенно лидирующую позицию, что в целом очевидно, поскольку данная ха-
рактеристика жизненно необходима руководителям высшего звена не только для достижения результа-
тов на работе, но и для удержания на конкретной позиции в организации. Далее следуют фрилансеры 
и специалисты, которые чуть менее остро нуждаются в структуре организации событий во времени, одна-
ко это важная часть их системного планирования и управления временем. После данных категорий идут 
работающие студенты. Их потребность в обсуждаемой итерации управления временем уступает вышео-
писанным категориям респондентов по причине планомерности течения их жизни. Объяснимо и нали-
чие студентов с руководителями среднего звена после этой категории опрошенных, так как они не зави-
сят от строгого планирования времени ввиду регламентированности их жизни учебным графиком и т.д.

При анализе склонности субъекта к использованию внешних средств организации деятельности четко про-
слеживается лидерство фрилансеров, которые заметно опережает остальные категории. Это объяснимо тем, что 
у фрилансеров нет четкого графика, так как официально они не работают, однако от этого потребность в ор-
ганизации деятельности и использования для этого различных средств не уменьшается. Второе место занимают 
работающие студенты, а затем топ-менеджеры организаций. Логика в этом присутствует, ведь обе эти катего-
рии респондентов жестко нуждаются в бюджетировании времени, планировании дел, а также четком структу-
рировании данных процессов. Очевидно, это не обходится без вспомогательных элементов, например, ежед-
невника. Замыкают шестерку студенты и руководители среднего звена: очевидно, их жизнь, уже кем-то четко 
регламентированная, не нуждается в дополнительном контроле за расходом временных ресурсов. 

Анализируя временную ориентацию на настоящее, можно заметить, что топ-менеджеры уверенно лидиру-
ют в списке. Это, по мнению авторов, означает, что происходящее прямо сейчас наиболее волнует опрошен-
ных. Объяснимо, ведь без данного качества сложно занимать хоть сколько-нибудь ответственную должность 
продолжительное время. После топ-менеджеров следуют с близкими результатами руководитель среднего 
звена, специалист и работающий студент. Логично, что настоящее волнует их, но ввиду меньшей ответст-
венности, не так сильно, как руководителей высшего класса. Два последние места занимают студенты и фри-
лансеры – почему их ориентация на настоящее ниже, чем у всех респондентов, следует из их образа жизни. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проинтерпретируем ответы на вопросы респондентов из проведенного опроса. Как отмечено выше, 

опрос охватил шесть шкал, которые вместе дают нам средневзвешенное представление о той или иной 
группе респондентов, которые, в свою очередь, также могут рассматриваться в различном контексте. В на-
шем случае для начала подведения предварительных итогов по результатам опроса по каждой группе опро-
шенных рассмотрим следующий индикатор: общий суммарный балл (сумма баллов из ответов на вопро-
сы по каждой из шести категорий опросника) (табл. 1). 

Таблица 1
Общий суммарный балл в опросе по шести шкалам

Категория опрошенных Суммарный балл
Топ-менеджер 132,50
Флирансер 103,25
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Категория опрошенных Суммарный балл
Работающий студент 102,39
Специалист 96,50
Студент 86,05
Руководитель среднего звена 82,50

Составлено авторами по материалам исследования

Из таблицы 2 следует, что топ-менеджеры организаций оказались абсолютными лидерами среди всех 
категорий респондентов по суммарному баллу. Данный результат свидетельствует о том, что личности, 
составившие выборку в соответствующей категории опрошенных, способны к видению и постановке четкой, 
конкретной цели, планированию деятельности, управлению временем таким образом, чтобы постепенно 
двигаться к достижению цели, проявляя при этом настойчивость, целеустремленность, волю и т.д. 

Проанализируем суммарный балл следующей группы опрошенных – фрилансеров. Наличие респондентов 
этой категории на втором месте может быть обосновано все теми же характеристиками баллов. Данное 
положение в таблице означает, что фрилансеры в целом знают, к чему стремиться и как стремиться, однако 
их действия заострены на конкретную цель в меньшей степени, чем у первой категории респондентов. 
Фрилансеры поэтому так и называются (от англ. free – свобода, freelancer – свободный художник, 
человек вне штата), им необходима свобода действия, свобода от четкого регламента и планирования, 
они не готовы на усилия ради административных позиций. Они работают в своем режиме, при этом 
отлаженном ровно настолько, насколько человек того захотел, работают над задачами, решение которых 
подведет их к достижению поставленной цели. 

Следующее место занимают работающие студенты – «белки в колесе», которые вынуждены совмещать 
работу и учебу. Здесь научный опыт психологии может объяснить, по какой причине данная категория 
опрошенных замыкает тройку лидеров по суммарному показателю, который ключ к тесту оценивает, как 
высокий. Работающие студенты – сословие людей, которые, большей частью, могут рассчитывать только 
на себя. Эти люди амбициозны и используют любую возможность, чтобы усердно и скрупулезно идти 
к цели [11]. Потенциал часто ценнее тех исходных данных, что есть у людей в начале жизненного пути. 
Именно это и объясняет наличие работающих студентов на третьем месте в таблице по суммарному 
показателю после фаворитов по результатам опроса. 

Отметим, что, начиная со следующей категории, условное разделение оценки суммарного балла 
переходит из «высокого» в «низкий». 

Следующей категорией респондентов в таблице являются специалисты. Эти люди не то, чтобы 
довольны своей жизнью, но и не то, чтобы готовы что-то с этим делать. Следующая за ними группа 
опрошенных – неработающие студенты. Их нахождение на предпоследней позиции можно объяснить, 
по мнению авторов, тем, что пока пространства для реализации своих потенциальных стремлений 
и целей, добиваться которых можно с помощью бюджетирования времени, у них нет. В скором времени 
они станут одной из категорий, более конкретно отвечающих себе на вопрос «зачем». Пока что эти 
люди – потенциальные кандидаты, и критиковать их, как и хвалить, в общем-то, не за что. 

Если нахождение студентов на указанном месте объяснимо, то положение руководителей среднего 
звена на последнем месте парадоксально. По логике вещей и логике данного опроса, руководители 
среднего звена должны были оказаться хотя бы на четвертом месте, но данная гипотеза не оправдала себя. 
Это можно объяснить тем, что руководителям среднего звена не присущи такие активные качества, как 
лидерство, воля и целеустремленность в завершении начатого, отсутствует мотивация к планированию 
своей деятельности. Однако здесь есть и безусловно положительное качество – это позволяет довольно 
быстро настроиться на какой-либо нужный темп работы, что впоследствии даст свои плоды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом всех объективных факторов, которые были подвергнуты детальному рассмотрению в основ-

ной части статьи, выстраивается четкая парадигма необходимости грамотного управления временем и его 
бюджетирования. Опирается данная система на ряд объективных аспектов, которые априори являются 

Окончание табл. 1
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справедливыми для любого человека, который сколько-нибудь серьезно занят в трудовой деятельности. 
Результаты исследования показали, что существует определенная корреляция между тем, как затрачивают-
ся временные ресурсы и на что. Это показывает тот факт, что наиболее эффективно распределяют время 
те категории респондентов, которые заняты на управленческих должностях. Здесь не стоит забывать о том, 
что люди, ставшие управленцами, прежде эффективно расходовали время, что позволило им учиться, ра-
ботать и в конечном итоге достичь поставленной цели – успешного карьерного развития [12]. 

Данные, полученные в ходе исследования, подтверждают необходимость управления временем, его 
грамотного распределения и бюджетирования, а также эффективного использования в контексте бло-
ка самоорганизации в модели эффективного самомаркетинга, связанной с интенциями в рамках постав-
ленных задач для достижения стратегических карьерных целей. 
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена задачами, указанными в концепции устойчи-
вого развития ООН. Одним из государственных механизмов, с помощью ко-
торого государство может воздействовать как на производителей, так и на по-
купателей с целью формирования у них социально ответственного поведения, 
способствующего экологизации промышленной продукции, может стать ор-
ганизационно-экономический механизм регламентированных закупок. Цель 
исследования состояла в раскрытии специфики и оценке данного механиз-
ма в отношении промышленной продукции в части обеспечения экологиче-
ской безопасности последней. Методическую основу исследования состави-
ли общенаучные методы исследования. Рассмотрен комплекс мероприятий, 
составляющих специфику организации регламентированных закупок и раз-
работаны рекомендации технического характера. Особое внимание уделе-
но контрактам жизненного цикла. В рамках общепринятых характеристик 
сформирована оригинальная система показателей, характеризующих теку-
щую результативность рассматриваемого механизма. Разработанная система 
показателей позволяет комплексно оценивать регламентированные закупки 
промышленной продукции, ориентированные на обеспечение ее экологи-
ческой безопасности и анализировать результативность каждого элемента 
организации регламентированных закупок.

Ключевые слова
Регламентированные закупки, эко-
логизация, экономическая политика, 
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ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое функционирование экономики Российской Федерации (далее – РФ) в условиях усилива-

ющихся противоречий, борьбы за ресурсы, рынки и технологическое лидерство требует переориента-
ции экономики, позволяющей минимизировать негативное воздействие деятельности человека на окру-
жающую среду [1]. Экологическая политика государства направлена на содействие более рациональному 
использованию природных ресурсов, сведению к минимуму загрязнений вод и влияния деятельности 
человека на окружающую среду, что способствует обеспечению экологической безопасности. Экологи-
ческая безопасность как часть экономической безопасности представляет собой важную составляющую 
общей концепции безопасности человека и общества [2]. Поэтому каждое государство сегодня стре-
мится обеспечить законодательную базу для соблюдения принципов экологической безопасности. Од-
ним из государственных механизмов, содействующих переходу к экономике, учитывающим экологиче-
ские последствия, может стать организационно-экономический механизм регламентированных закупок. 

Автор присоединяется к мнению Я.Д. Вишнякова [3] в части отрицательного воздействия деятель-
ности человека на окружающую среду, а именно: 

 – происходит истощение природных ресурсов; 
 – производство отрицательно влияет на окружающую среду; 
 – отходы производства и потребления негативным образом сказываются на окружающей среде, здо-

ровье и условиях жизни населения. 
Охрана окружающей среды базируется на ее защите, защите здоровья населения, природных ресур-

сов через рациональное использование ресурсов, минимизацию объемов отходов, стимулирование ре-
сурсосбережения, экологическое образование общества [4].

Экономика любой страны представляет собой единый комплекс взаимосвязанных отраслей [5]. Ее фун-
даментом выступает промышленность. Она создает материально-техническую базу научно-техническо-
го прогресса и средства производства для других отраслей, производит большую часть продуктов пи-
тания и промышленных товаров народного потребления [6]. Промышленно-экономическое развитие 
сопровождается колоссальным ростом выбросов загрязняющих веществ, образованием отходов произ-
водства и потребления, в результате чего данный комплекс занимает первое место по интенсивности 
негативного воздействия на окружающую среду [7]. 

В таких условиях особую значимость приобретают механизмы, позволяющие использовать открыва-
ющиеся возможности эффективной работы на развивающемся экологически-ориентированном потре-
бительском рынке. Как упоминалось выше, широко признанным в мире механизмом реализации стра-
тегии устойчивого развития являются государственные закупки.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На сегодняшний день заказчики в процессе закупочной деятельности руководствуются Конституци-

ей РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, а также, в зависимости от субъекта заказчи-
ка, федеральными законами № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. [8] (далее – 44-ФЗ), №  223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. [9] (да-
лее – 223-ФЗ) и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения между заказчиком 
и участником закупки. Заметим, что понятие «регламентированные закупки» в действующем законода-
тельстве отсутствует. Автор под регламентированными закупками понимает совокупность действий, ут-
вержденных федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ и направленных на поставку товаров (оказание 
услуг, выполнение работ), соответствующих требованиям заказчика (определенного качества в необхо-
димом количестве в требуемое время и не превышающих лимит, заложенный в плане финансово-хо-
зяйственной деятельности организации). 

Правовое регулирование сферы закупок носит императивный характер [10], подвергается реформи-
рованию под влиянием развития российской экономики и экономики стран мира [11]. Однако организа-
ция регламентированных закупок промышленной продукции, ориентированной на обеспечение ее эко-
логической безопасности, не является общеобязательной нормой. В каждой отдельной закупке заказчик 
по своему усмотрению устанавливает экологические требования и критерии оценки заявок участников 
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конкурентных закупок. По критерию оценки заявок участников конкурсных закупок «характеристики объ-
екта закупки» могут применяться один или несколько из показателей оценки, среди которых экологиче-
ские характеристики объекта закупки. В большинстве случаев данный показатель оценки не применяется.

В действующем законодательстве для оценки заявок участников закупки заказчики вправе устанавли-
вать экологические требования и критерии оценки заявок участников конкурентных закупок. Для стар-
товой реализации автор предлагает рассмотреть отдельную отрасль промышленности.

Специфика организации регламентированных закупок проявляется через комплекс мероприятий, 
включающий:

 – разработку и утверждение каталога экологичной промышленной продукции; 
 – установление требований к наличию экологической маркировки продукции в конкурентных про-

цедурах, если закупка включена в перечень каталога экологичной продукции;
 – применение экологического показателя оценки заявок промышленной продукции как «срок по-

лезного использования»;
 – обязательное заключение контракта жизненного цикла (далее – КЖЦ) промышленной продукции 

в пределах срока ее использования с применением компьютерной программы «смарт-контракт». Управление 
жизненным циклом продукции – сложный и многофакторный процесс. Часть 16 статьи 34 44-ФЗ [8] обозна-
чает КЖЦ как договор, который включает закупку товара или работы с последующим обслуживанием, экс-
плуатацией на протяжении заявленного срока службы, а также ремонтом и утилизацией поставленного то-
вара или объекта, созданного в процессе работы. Контракты жизненного цикла популярны за рубежом [12]. 
В России они не так распространены из-за некоторых нюансов, но тоже применяются. Плюс таких контрак-
тов в том, что они позволяют заказчикам «забыть» о проектных, строительных и эксплуатационных рисках. 
Все они перекладываются на подрядчика. Заказчику остается контролировать достижение заданных целей [13]; 

 – снижение размера обеспечения заявки в конкурентных закупках, если закупка включена в пере-
чень каталога экологичной промышленной продукции;

 – снижение размера обеспечения исполнения договора в конкурентных закупках, если закупка вклю-
чена в перечень каталога экологичной промышленной продукции;

 – установление преференций при закупках продукции, включенной в перечень каталога экологич-
ной промышленной продукции; 

 – регулирование соответствия промышленной продукции экологическим требованиям при рассмо-
трении заявок участников закупок и приемке продукции возложить на заказчика; 

 – регулирование действий заказчика при закупке экологичной промышленной продукции. 
С учетом рассмотренных выше обстоятельств необходимо:

 – при формировании требований к материалам учитывать использование экологического сырья, 
область применения материалов, которые будут подвергнуты вторичной переработке;

 – при формировании требований к отгрузке продукции указывать требования к упаковке продук-
ции (применение многоразовой тары, производство упаковки из вторичного сырья);

 – при формировании технического задания указывать требования к утилизации промышленной продукции.
В рамках исследования на базе общеизвестных показателей [14] была сформирована система показате-

лей, характеризующих текущую результативность организационно-экономического механизма регламенти-
рованных закупок промышленной продукции в части обеспечения ее экологической безопасности (табл. 1).

Таблица 1
Система показателей, характеризующих текущую результативность  

организационно-экономического механизма регламентированных закупок  
промышленной продукции в части обеспечения ее экологической безопасности

№ Наименование показателя Формула Обозначения

1.

Доля ДЗ запланированных эколого-ори-
ентированных закупок промышленной 
продукции в общем объеме регламен-
тированных закупок 

ДЗ = КЭОЗ/КОКЗ

КЭОЗ – общее количество эколого-ориенти-
рованных закупок
КОКЗ – общее количество опубликованных 
конкурентных закупок
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№ Наименование показателя Формула Обозначения

2.
Доля ДЖ КЖЦ в общем объеме регла-
ментированных закупок промышлен-
ной продукции

ДЖ= ККЖЦ/КОКЗ ККЖЦ – общее количество заключенных КЖЦ

3.
Доля эколого-ориентированных закупок 
промышленной продукции ДЭ в общем 
объеме регламентированных закупок 

ДЭ = КФЭК/КОКЗ

КФЭК – фактическое количество эколого-
ориентированных закупок

4.
Уровень УС соблюдения сроков разме-
щения эколого-ориентированных заку-
пок промышленной продукции 

УС = КСС/KОКЗ

KСС – количество закупок с соблюдением 
сроков размещения эколого-ориентиро-
ванных закупок

5.

Уровень УК конкуренции в эколого-ори-
ентированных закупках промышленной 
продукции УК= КЗП/КПП

КЗП – общее количество заявок, поданных 
на участие в конкурентных эколого-ориен-
тированных процедурах
КПП – общее количество проведенных эколо-
го-ориентированных конкурентных процедур

6.

Доля ДН договоров, при исполнении ко-
торых допущены нарушения исполнения ДН =(КН + КР)/ 

КОКЗ

КН – количество исполненных договоров, 
по которым начислена неустойка
КР – количество договоров, расторгнутых 
заказчиком в одностороннем порядке

7.

Доля ДОЖ жалоб, признанных обосно-
ванными на действия (бездействие) за-
казчика при осуществлении эколого-
ориентированных закупок

ДОЖ = КО/КЖ

КО – количество жалоб, признанных обо-
снованными
КЖ – количество поданных жалоб на дей-
ствия (бездействие) заказчика при осущест-
влении эколого-ориентированных закупок

Cоставлено автором по материалам исследования

При формировании системы показателей были соблюдены следующие принципы: ориентирован-
ность на цели; доступность информации; объективность; понятность; обозримость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К настоящему моменту развитие промышленности достигло такого уровня, что экологические во-

просы стали актуальными для деятельности современных отечественных предприятий. Специфика ор-
ганизации регламентированных закупок отражена в комплексе мероприятий, которые позволят реа-
лизовать промышленную политику государства в области экологической безопасности и проводить 
мониторинг эколого-ориентированных закупок. Особо следует подчеркнуть контракты жизненного ци-
кла с обязательным установлением заказчиком в ходе конкурсных процедур экологических требований 
к приобретаемой промышленной продукции, которые вполне закономерно будут способствовать рас-
ширению рынка экологически безопасной продукции, что, в свою очередь, положительным образом 
скажется на обеспечении устойчивого развития национальной экономики. Вместе с этим разработанная 
система показателей позволит комплексно оценить регламентированные закупки промышленной про-
дукции, ориентированные на обеспечение ее экологической безопасности и проанализировать резуль-
тативность каждого элемента организации регламентированных закупок. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен в качестве составного элемента потенциала муници-
пального образования социальный ресурс, формируемый населением муни-
ципального образования, принимающим участие или вовлеченным в про-
цессы решения задач местного значения через реализацию инициативных 
проектов. Показано, что повышение качества городской среды базируется 
на принципах преобразований (улучшений, благоустройства) земельных 
участков, зданий, формирования земельно-имущественных комплексов, 
согласования потребностей и трендов развития на основе их прогнози-
рования и планирования и должно учитывать установочные приоритеты 
муниципального образования при реализации практики инициативных 
проектов. Представлена разработанная организационно-методическая схе-
ма подготовки и реализации инициативных проектов, и в рамках проект-
ного управления – параметры жизненного цикла инициативного проекта. 
Предложена оценка вклада реализованного инициативного проекта в по-
тенциал муниципального образования.
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Abstract 
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and development trends coordination founded on their forecasting and planning, 
and must consider priorities established by municipality at realisation of  practice 
of  initiative projects. The developed organisational and methodological scheme for 
the preparation and implementation of  initiative projects and, within the frame-
work of  project management, the initiative project life cycle parameters are pre-
sented. An assessment of  the contribution of  the implemented initiative project 
to the potential of  the municipality is proposed.
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ВВЕДЕНИЕ
Ключевым направлением экономики Российской Федерации (далее – РФ) является реализация нацио-

нальных целей развития до 2030 г. Они включают в себя 42 инициативы социально-экономического раз-
вития в области экологии, социальной сферы, строительства, технологического развития и цифровой 
трансформации [1] (в том числе развитие общественных пространств и мест для отдыха и проведения до-
суга, эффективность взаимодействия заинтересованных сторон в обеспечении качества городской среды) 
как неотъемлемых элементов социально-экономического потенциала развития муниципальных образова-
ний, под которым понимается совокупность всех имеющихся в его границах ресурсов (природных, тру-
довых и материальных), уже вовлеченных в процессы общественного производства и социального раз-
вития, и скрытых или неосвоенных ресурсов данного муниципального образования (далее – МО). Среди 
них в качестве важного следует выделить социальный ресурс, формируемый населением муниципально-
го образования, принимающим участие или вовлеченным в процессы решения задач местного значения.

Для решения поставленных стратегических задач становится значимой способность органов мест-
ного самоуправления эффективно развивать территории, оказывать услуги населению, быть полноцен-
ным участником реализации общегосударственной политики развития территорий на основе создания 
атмосферы реального взаимодействия и сотрудничества местных органов власти и населения [2].

В разрабатываемых новых основах государственной политики в сфере развития местного самоуправ-
ления на период до 2030 г. (далее – Основы) эти стратегические инициативы должны заложить ключе-
вые направления совершенствования муниципальной власти на ближайшее десятилетие. Решение дан-
ной задачи требует новых подходов, на которых будет базироваться развитие государственной политики 
в сфере местного самоуправления. Вместе с тем основной вектор преобразований должен быть направ-
лен на решение ключевых задач, стоящих перед муниципалитетами на современном этапе. Это, прежде 
всего, совершенствование регулирования полномочий органов местного самоуправления, более четкое 
определение места муниципального уровня власти в единой системе публичной власти, его развитие 
как института гражданского общества, реализующего различные формы непосредственного народов-
ластия, укрепление финансовой основы всех видов муниципалитетов и преодоление хронической фи-
нансовой необеспеченности муниципалитетов [3–7].

Оптимизация бюджетов МО должна обеспечиваться совершенствованием методов регулирования 
и клиентоцентричности управления.

Целью статьи является исследование проектного управления в процессах подготовки и реализации 
инициативных проектов в сфере благоустройства городских территорий, а также оценка их вклада в по-
тенциал территории МО.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Начиная с 2007 г. получила развитие практика реализации инициативных проектов, а с января 2021 г. 

в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» [8] определены нормы, регулирующие возможность группе инициаторов из числа проживающих 
на территории МО граждан, а также органам территориального общественного самоуправления делать 
инициативные предложения по проведению работ с целью формирования современной городской сре-
ды, включающих озеленение, улучшение благоустройства и санитарно-эстетического состояния терри-
торий и направленных на обеспечение комфортных условий проживания. Одновременно в рамках зако-
на внесены поправки в Бюджетный кодекс РФ, включающие порядок внесения инициативных платежей 
граждан, наделение Министерства финансов РФ полномочиями по формированию методологии фи-
нансирования инициативных проектов граждан и его целевому использованию в рамках местного бюд-
жета. На рисунке 1 представлена разработанная организационно-методическая схема подготовки и ре-
ализации инициативных проектов.

Анализ текущих итогов развития инициативного бюджетирования (по данным Министерства фи-
нансов РФ) показал, что на конец 2018 г. количество вовлеченных субъектов РФ в практику реализа-
ции инициативных проектов достигло 68 ед., а общее количество реализованных проектов составило 
18 725 ед. Общая стоимость проектов оценена в 19,3 млрд руб., в том числе  софинансирование со  стороны 
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 населения и бизнеса составило 1,8 млрд руб. В 2019 г. в 69 субъектах РФ доля населения, которая стала 
получать услуги, созданные в результате осуществления инициативных проектов, выросла до 34,3 % [9].

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Организационно-методическая схема реализации инициативных проектов
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В научной литературе достаточно системно исследованы основные принципы, задачи, норматив-
но-правовые положения, методологические и организационно-методические подходы к подготов-
ке и реализации инициативных проектов [10]. При этом следует выделить вклад в формирование 
методологии института развития инициативного бюджетирования ученых Центра инициативного 
бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ, 
в частности В.В. Вагина, И.В. Валюшицкой, Т.И. Виноградовой, Н.Г. Ивановой, Н.Г. Лукьяновой, 
Е.М. Мрачек, В.А. Федосова. 

Вместе с тем ряд актуальных вопросов, связанных с процессом реализации инициативных проектов, 
на наш взгляд, недостаточно исследован. Важным является вопрос о включении практик инициативных 
проектов в состав механизмов реализации национальных проектов и государственных (муниципальных) 
программ по развитию комфортной городской среды. Актуальной проблемой также является исполь-
зование методов проектного управления в направлении повышения значимости критериев успешности 
отдельного проекта, оценки бюджетного эффекта и т.д.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 
В условиях санкционного давления на экономику России требуется усилить меры по оптимизации 

финансовых ресурсов, совершенствованию планирования расходов на реализацию инициативных 
проектов, оценке достаточности ресурсов и решения проблем дефицита денежных средств для 
успешной их реализации. Использование денежных средств граждан при их участии в инициативных 
проектах по совершенствованию объектов городской среды является одной из важных задач 
развития территорий и влияет на формирование потенциала земельно-имущественного комплекса 
муниципального образования.

Инициативный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий с четко выраженными определенными 
целями на основе проектных идей и предложений граждан, направленных на выполнение задач 
повышения качества жизни и решение приоритетной для его жителей проблемы. В проектном 
управлении инициативный проект выступает как объект управления, характеризующийся конкретными 
территориально-пространственными и отраслевыми показателями (например, преобразование объектов 
городской среды), и как процесс достижения цели удовлетворения потребностей населения. 

Следует отметить, что развитие градостроительных, организационно-производственных и социально-
экономических процессов требует регулирующего воздействия и оптимизации существующей застройки, 
разработки и реализации новых проектов (в том числе инициативных), развития объектов недвижимости 
и земельно-имущественных комплексов. Целенаправленное территориально-пространственное развитие 
городской среды базируется на принципах преобразований (улучшения, благоустройства) земельных 
участков, зданий, формирования земельно-имущественных комплексов и т.д., согласования потребностей 
и трендов развития на основе их прогнозирования и планирования и должно учитывать установочные 
приоритеты МО при реализации практики инициативных проектов. В этой связи целесообразно повысить 
роль проектных центров по диагностике состояния городской среды и подготовке перечня городских 
и дворовых территорий, требующих повышения комфортности городской среды с целью информирования 
населения и активизации их участия в реализации инициативных проектов [11]. Применяя современную 
методологию проектного управления к инициативным проектам, важно базироваться на понятии 
жизненного цикла проекта, как совокупности приоритетных целей, реализации задач по преобразованию 
объектов, улучшению и благоустройству территорий, комплексному формированию городской среды, 
образующих законченный процесс реализации от возникновения проектной идеи до завершения проекта. 
Параметры жизненного цикла инициативного проекта могут быть интерпретированы, как функция пяти 
аргументов по развитию (преобразованию): 

ЖЦ = f (ПЦ, С, ∑Р, ∑Д, НПА),                                                       (1)

где ЖЦ – жизненный цикл проекта; ПЦ – проектная цель инициативного проекта; С – ресурсные 
потребности проекта; ∑Р – объем работ по проекту; ∑Д – длительность реализации проекта; НПА – 
нормативно-правовые акты.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Реализация инициативного проекта имеет следующие стадии жизненного цикла.
1. Предынвестиционно-концептуальная стадия инициации, включающая описание проблемного 

состояния городской среды; выдвижение инициативного предложения; обоснование проектных пока-
зателей и ожидаемого результата реализации инициативного проекта; организация общественных об-
суждений; проведение проектного анализа и определение жизнеспособности проекта; разработка тех-
нико-экономического обоснования и бизнес-плана; внесение на рассмотрение субъекта, реализующего 
практику инициативного бюджетирования; рассмотрение инициативных проектов, включая их техни-
ческий анализ, доработку и предварительный отбор; конкурсный отбор и утверждение инициативных 
проектов для реализации.

2. Планирование – включает проектирование, разработку структуры проекта, объемы работ, показа-
тели потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, продолжительность и стоимость ра-
бот, организационно-технологическую схему работ. Участниками выполнения инициативного проекта 
являются инициаторы проекта, администрация муниципального образования, рабочая группа практи-
ки инициативного бюджетирования, конкурсная комиссия и группа реализации практики/проектный 
центр, технический заказчик, подрядная организация. В целях софинансирования реализация инициа-
тивных проектов может осуществляться за счет средств инициаторов проекта, субсидий местного бюд-
жета, а также межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта РФ. 

3. Реализация инициативного проекта – строительство и сдача в эксплуатацию: функции по орга-
низации строительства выполняет заказчик, все виды ресурсов аккумулируются и объединяются под 
проект через закупки, оптимальным способом которых являются конкурсные подрядные торги; выбор 
поставщика и подрядчика на конкретные виды работ проводится на конкурсной основе; сдача в эксплу-
атацию, предоставление инвентаризационных и регистрационных услуг, оформление организационно-
правовой формы собственности на объекты городской среды. 

4. Эксплуатация преобразованных земельно-имущественных комплексов городской среды – выбор 
управляющей организации, техническое обслуживание, плановые ремонтные работы и другие восста-
новительные мероприятия.

Краткое исследование стадий жизненного цикла реализации инициативного проекта указывает на не-
обходимость разработки практических рекомендаций по реализации такого вида проектов в формате 
проектного управления с целью обеспечения качества работ и результативности их выполнения на всех 
стадиях проекта.

Принципы и подходы к оценке эффективности реализации инициативных проектов должны выби-
раться на практике на основе анализа опыта и реализованных проектов с выделением наиболее важных 
показателей социальной, экономической и бюджетной эффективности.

Как показал анализ, бизнес-проектная составляющая реализации инициативных проектов требует 
дальнейшей доработки в составе операционного руководства с целью повышения компетенций работ-
ников государственных и муниципальных органов управления и инициативных граждан. 

Следует отметить, что инициативные проекты в процессе их реализации, дополнительно вовлечен-
ные в хозяйственную деятельность муниципалитета, повышают его потенциал и обеспечивают создание 
добавленной стоимости, рассматриваемой в качестве вклада в валовой муниципальный продукт, кото-
рый определяется как сумма вновь созданных стоимостей товаров, работ и услуг, произведенных хозяй-
ствующими субъектами, действующими на территории МО. Для оценки вклада результатов реализации 
инициативных проектов на территории МО предлагается следующая формула: 

ДВИП = ВСИП/ВМП,                                                                (2)

где ДВИП – доля вклада реализованного инициативного проекта в ВМП в %; ВМП – валовая добавленная 
стоимость, валовой муниципальный продукт; ВСИП – валовая добавленная стоимость реализованного 
инициативного проекта. 
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ВЫВОДЫ 
В системе муниципального управления существенное внимание в современных условиях уделяется 

поиску инструментов привлечения финансирования в формирование комфортной среды на основе 
инициативного проектирования и бюджетирования.

Как показал анализ, бизнес-проектная составляющая реализации инициативных проектов требует 
дальнейшей доработки в направлении совершенствования конкурсного отбора и критериальной оценки 
инициативных проектов.

Главные объекты инициативных проектов дифференцированы по четырем направлениям развития, 
имеющим приоритетное значение для жителей муниципального образования, определяемым с учетом 
их мнения, и вносят вклад в реализацию национальных проектов.

С учетом непосредственного вклада в решение задач конкретного направления и стимулирующего 
воздействия на повышение активности населения необходимо: данному процессу придать в режиме 
мониторинга выявление дополнительных преимуществ практики инициативного проекта, а также 
обеспечить операционное сопровождение процессов, возникающих проблем и рисков на основе 
формирования цифровых платформ для информационного взаимодействия и ускорения процессов 
вовлечения жителей к участию в инициативных проектах по решению вопросов местного значения.
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Аннотация
Удаленная работа становится все более важным способом организации тру-
да, однако ее внедрение требует значительных изменений как на уровне ра-
ботников, так и на уровне организации. Определение основных проблем, 
с которыми сталкиваются организации при реализации удаленных форма-
тов, является особенно актуальной задачей на фоне значительного расшире-
ния практики удаленной работы в последние два года. В статье приводятся 
результаты социологического онлайн-опроса, проведенного среди россий-
ских удаленных работников из различных отраслей (N = 402). Выявлено, 
что в сравнении с традиционными моделями, удаленная работа оценивает-
ся в целом более позитивно и характеризуется улучшениями ряда важных 
для менеджмента характеристик. К числу наиболее проблемных областей 
отнесены: организационно-техническое обеспечение удаленной работы, 
социально-ролевые и социально-трудовые проблемы. Главным фактором, 
способствующим снижению остроты большинства проблем, является нако-
пление опыта работы в удаленном режиме. Это свидетельствует об успешной 
адаптации к удаленному формату как со стороны работников, так и со сто-
роны организации. 
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Abstract
Remote work becomes an increasingly important way of  organising labor, but 
its implementation requires significant changes both at the employees level and 
at the organisation level. Identification and response to key challenges organisa-
tions face when implementing remote work is now especially relevant given the 
significant expansion of  remote working practices over the past two years. The 
article presents the findings from a sociological online survey conducted among 
Russian remote workers from various industries (N=402). The study shows that, 
in comparison with traditional models, remote work is estimated, in general, more 
positively, and is characterised by improvements in a number of  characteristics 
important for management. The most problematic areas include: organisational 
and technical support for remote work, and problems related to social roles and 
social protection. The main factor contributing to the reduction of  the severity 
of  most problems is the accumulation of  experience in working remotely. This 
indicates successful adaptation to the remote format both on the part of  employ-
ees and on the part of  the organisation.
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For citation: Pronin V.Yu. (2022) Managerial problems of  remote work in Russian organisations: a remote workers’ 
perspective. Vestnik universiteta, no. 9, pp. 28–36.

ВВЕДЕНИЕ
Удаленная работа стала одной из наиболее обсуждаемых тенденций в современной экономике. 

Во многом этому способствовала пандемия COVID-19 и комплекс противоэпидемиологических мер, 
предпринимаемых на государственном и корпоративном уровнях, однако соответствующие тенденции 
носят гораздо более долгосрочный и фундаментальный характер. Традиционная модель организации 
труда, сформировавшаяся в индустриальном обществе и в значительной мере сохранившаяся при пере-
ходе к постиндустриальному, основывается на концентрации трудовых ресурсов в определенном про-
странстве и времени. Требования эффективного разделения труда и использования производственных 
возможностей, функционального взаимодействия и обмена информацией, а также потребность в опе-
рационном контроле определяют необходимость физического соприсутствия персонала. Причем это 
справедливо как для производственной деятельности, так и для большинства отраслей сферы услуг.  
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Конкретные формы и места такого соприсутствия и совместного труда могут существенно различаться (цех, 
стройплощадка, магазин, офис), но их базовая социально-организационная основа остается одинаковой.

Концепция удаленной работы представляет собой кардинальный разрыв по отношению к традици-
онным моделям организации труда, как индустриальным, так и постиндустриальным. Начав разрабаты-
ваться в 1980-х гг. [1], она долгое время рассматривалась как маргинальный и периферийный подход 
к управлению организацией; при этом само понятие удаленной работы отличается крайней неопреде-
ленностью [2; 3]. К числу наиболее часто используемых критериев удаленной работы относятся:

 – локализация трудовой деятельности за пределами контролируемого организацией физического 
пространства (офиса, производственного помещения и т.п.);

 – доля времени, которую работник проводит вне организационного контекста при выполнении 
трудовых задач;

 – использование информационно-коммуникационных технологий для осуществления работы или 
связи с коллегами и руководством в отсутствие прямого контакта с ними.

Признавая ограниченность отдельных критериев, можно, тем не менее, определить удаленную рабо-
ту как любую оплачиваемую работу, выполняемую в условиях отсутствия непосредственного физиче-
ского соприсутствия работников в одной пространственной локации. Хотя принципиальные возмож-
ности для ведения экономической деятельности с использованием удаленной работы сформировались 
уже во второй половине XX в., а для некоторых типов деятельности еще раньше, только с развитием 
постиндустриального общества и цифровой экономики возникли условия, которые сделали удаленную 
работу возможной в широком спектре отраслей и для широкого круга организаций, прежде всего в не-
производственных секторах. Дополнительным стимулом стала пандемия COVID-19, которая вынуди-
ла искать новые модели организации труда среди большого числа компаний, не имевших ранее таких 
планов и соответствующего опыта.

Переход от традиционных моделей организации труда к моделям, основанным на удаленной работе, 
сопряжен с необходимостью решения множества управленческих проблем, значимость и последствия 
которых еще только начинают изучаться. Отказ от принципа физического соприсутствия членов орга-
низации подрывает базовые принципы менеджмента и организации управленческого процесса, особен-
но на операционном уровне, которые лежат в основе функционирования большинства организаций. 

На рубеже веков исследователь удаленной работы У. Касцио назвал четыре ключевые управленче-
ские проблемы удаленной формы организации труда: высокая стоимость организации рабочего места; 
культурные различия, особенно в глобально-распределенных компаниях; чувство изоляции; недостаток 
доверия [4]. Этот предварительный список является неполным, но даже он показывает, что проблемные 
области охватывают принципиально разные категории и аспекты управленческой деятельности: эконо-
мические, социальные, психологические. 

Дальнейшие исследования в области удаленной работы показали, что реализация основанных на ней 
организационных моделей требует решения большого числа управленческих проблем в широком спект-
ре областей: организации удаленного офиса; технологий и технической поддержки удаленных процессов; 
логистики и транспортного обеспечения; требований к умениям и навыкам удаленных работников; требо-
ваний к умениям и навыкам менеджмента; управлении рисками; управлении процессами и процедурами; 
обеспечения безопасности и организационной связности; мониторинга и организационных изменений; 
планирования карьеры; организационной идентичности; мотивации и производительности и др. [5–9]. 

Однако относительная значимость и условия проявления управленческих проблем в различных орга-
низационных, культурных и институциональных контекстах только начинает изучаться. За последние два 
года во всем мире значительно расширилась практика использования моделей, основанных на удален-
ной работе, в различных отраслях и типах организаций. Это позволяет не просто фиксировать типич-
ные управленческие проблемы, что является характерным для большинства современных исследований, 
проводимых консалтинговыми организациями, но и выявлять связь между остротой проблем и различ-
ными организационными контекстами и моделями организации труда, которые используют компании. 

В настоящей статье приводятся результаты исследования, проведенного среди российских удаленных 
работников различных отраслей. Целью исследования было выявление ключевых проблем, связанных 
с реализацией удаленного формата работы, а также факторов, влияющих на их остроту.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено методом социологического онлайн-опроса по целевой группе российских 

удаленных работников. Для исследования была использована онлайн-панель независимого поставщика 
(«Анкетолог»). Потенциальным респондентам, соответствующим критериям отбора, рассылались при-
глашения для участия в опросе. Отбор внутри целевой группы (работающие респонденты,  работающие 
хотя бы часть своего времени в удаленном режиме) происходил случайным образом (вероятностная 
выборка). Респонденты представляют различные регионы Российской Федерации, различные отрасли 
и типы организации. Сбор данных выполнен в феврале 2022 г.

Всего участие в опросе приняли 402 человека, из них 66,2 % – женщины, 33,8 % – мужчины. Сред-
ний возраст участников опроса составил 38,5 лет (ст. откл. = 10,7). С точки зрения отраслевой принад-
лежности, наиболее часто встречающимися стали торговля и ремонт (16,7 %), образование (15,2 %), ин-
формационные технологии и телекоммуникации (11,2 %) и финансы (8,7 %). Почти половина (48,3 %) 
работает в коммерческих компаниях, еще 17,2 % – в бюджетных организациях, 14,2 % – в госкомпаниях, 
10,4 % – на фрилансе, остальные – в структурах другого типа. В выборке в приблизительно равных про-
порциях представлены организации разного размера. Только у 15,9 % общий трудовой стаж не превы-
шает 3 года. Таким образом, структура и размер выборки достаточны для решения задач исследования. 

Инструментарий исследования включает в себя средства измерений различных аспектов удаленной 
работы. В настоящей статье представлены результаты, касающиеся характеристики основных органи-
зационно-управленческих проблем, с которыми сталкиваются компании, использующие удаленный 
формат работы, основанные на оценках со стороны работников. Используемый инструментарий также 
позволяет выявлять различия в остроте тех или иных проблем в зависимости от типа и характеристик 
организации, а также используемой модели организации удаленной работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Традиционно, внедрение организационных моделей с использованием удаленной работы было харак-

терно, в первую очередь, для информационно-технологической сферы. Однако за последние два года та-
кими экспериментами вынужденно занялись организации из многих других отраслей, в частности, образо-
вательных, что отражено и в структуре выборки. Об этом говорит и распределение респондентов по опыту 
удаленной работы. Чуть более чем у половины опрошенных (55,7 %) опыт удаленной работы исчисляется 
неделями или месяцами, еще у 17,4 % – около года. От 1 до 3 лет работают на удаленке 17,9 %, еще 9 % ра-
ботают в таком формате более 3 лет. Такие цифры соответствуют представлению о пандемийном факторе 
расширения практики удаленной работы в последние два года и поиска новых моделей организации труда. 

Наложение фундаментальных тенденций к постепенному увеличению доли удаленной работы с вы-
нужденными экспериментами 2020–2021 гг. заставляет ожидать значительного разнообразия в моделях 
организации труда с удаленными форматами. Используя три ключевых критерия удаленной работы, пе-
речисленных выше (локализация труда, временные характеристики, использование информационных 
технлогий), в ходе опроса были выявлены наиболее типичные формы использования удаленной работы.

Для оценки пространственных характеристик труда респондентам было предложено распределить 
бюджет своего рабочего времени (100 %) по тем местам, в которых фактически осуществляется рабочий 
процесс. Две наиболее распространенные локации – это свой дом и офис (или другое помещение орга-
низации); их средняя доля составляет, соответственно, 53,5 % и 33,1 %. Другие локации занимают мень-
шую часть рабочего времени, в целом по выборке: 5,7 % – в помещении клиента, 4,9 % – вне помещения, 
1,5 % – в коворкинге или другом аналогичном помещении. При этом пятая часть опрошенных (21,9 %) 
всю свою работу выполняют из дома, то есть, являются наиболее «чистым» типом удаленных работников.

Для определения временного параметра респондентам было предложено оценить долю рабочего 
времени, которую они в среднем проводят в удаленном режиме. Этот параметр относится к числу на-
иболее дискуссионных в концептуализации удаленной работы; в различных определениях доля време-
ни, проводимого в удаленном режиме, варьируется от одного дня в неделю или меньше до 100 % [2]. 
На наш взгляд, в этом случае целесообразно говорить о различных организационно-управленческих 
моделях, не устанавливая какого-то жесткого критерия. В обследованной выборке представлены модели 
с разной интенсивностью использования удаленного режима: 18,2 % используют его очень редко или 
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нерегулярно; 16,7 % проводят в удаленном режиме менее половины рабочего времени; 20,6 % – около 
половины; 15,4 % – более половины; 29,1 % – практически или полностью вся работа осуществляется 
удаленно. Таким образом, с точки зрения временных характеристик выборка также демонстрирует зна-
чительное разнообразие организационных моделей. 

Наконец, респондентам было предложено оценить интенсивность различных средств коммуникации 
в рабочем процессе. Распределение ответов показано в таблице 1.

Таблица 1
Частота использования различных электронных коммуникаций при удаленной работе, %

Вид коммуникаций

Вариант ответа
практически
или совсем

не использую

использую 
редко

использую
иногда

использую
часто

Электронная почта 7,2 9,0 17,4 66,4
Мессенджеры, чаты 5,5 7,2 20,9 66,4
Телефон 8,2 11,4 16,7 63,7
Видеосвязь 34,1 20,4 24,1 21,4
Технологии совместной 
групповой работы

39,8 24,1 19,9 16,2

Cоставлено автором по материалам исследования

Коммуникационную основу удаленной работы в большинстве случаев определяет комбинация 
трех каналов: электронной почты (асинхронная текстовая коммуникация), мессенджеров/чатов 
(синхронная текстовая) и телефона (синхронная аудиальная). Более насыщенные виды коммуникаций 
используются с меньшей интенсивностью. 

Для исследования вопроса о том, можно ли на основании всех трех критериев выделить 
четкие организационные модели удаленной работы, была применена процедура двухэтапного 
кластерного анализа в программе SPSS. При использовании в качестве входных переменных всех 
трех критериев (11 переменных) был идентифицирован единственный кластер. При использовании 
только двух переменных (время и каналы коммуникации) было идентифицировано два кластера, 
но с низким значением качества модели (силуэтная мера связности менее 0,25). Такие результаты 
могут быть связаны как с характеристиками самих переменных, так и, что более вероятно, с высоким 
разнообразием форм организации удаленной работы, которое не разбивается естественным образом 
на небольшой набор четко идентифицируемых моделей.

Для ответа на ключевой вопрос исследования об организационно-управленческих проблемах 
удаленной работы были использованы две основные меры: сравнительная оценка отдельных аспектов 
работы в удаленном и традиционном режиме, а также прямая оценка остроты отдельных проблем при 
удаленной работе со стороны самих работников. В таблице 2 приведены результаты сравнительной 
оценки респондентами удаленного и традиционного форматов работы.

Таблица 2 
Оценка респондентами удаленной работы по сравнению  

с традиционным форматом по отдельным параметрам, %

Параметр

Вариант ответа

значи-
тельно 
хуже

несколько 
хуже

примерно 
так же

несколько 
лучше

значи-
тельно 
лучше

неприме-
нимо

Качество работы 2,2 12,9 44,0 17,9 20,6 2,2

Производительность труда 5,5 16,9 37,6 19,9 19,2 1,0
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Параметр

Вариант ответа

значи-
тельно 
хуже

несколько 
хуже

примерно 
так же

несколько 
лучше

значи-
тельно 
лучше

неприме-
нимо

Баланс работы и личной жизни 5,2 9,0 22,6 28,4 33,3 1,5
Уровень стресса 7,0 8,7 32,8 27,6 19,7 4,2

Общая удовлетворенность работой 3,7 10,4 35,1 24,9 24,9 1,0

Отношения с руководством 1,7 4,0 57,7 15,4 12,2 9,0

Отношения с коллегами 4,0 11,2 52,0 13,9 11,9 7,0

Общее отношение к компании, 
с которой я работаю

2,2 5,5 54,2 14,2 17,7 6,2

Уверенность в стабильности 
рабочего места

5,2 14,7 47,3 14,9 14,9 3,0

Возможности заработка 5,7 12,4 50,5 14,4 13,9 3,0

Cоставлено автором по материалам исследования

Из результатов опроса можно заключить, что общий баланс оценок показывает смещение в пози-
тивную сторону; переход от традиционных к удаленным форматам работы с точки зрения самих ра-
ботников имеет больше позитивных, чем негативных эффектов на различные аспекты, важные для 
управления организацией. При этом для приблизительно половины опрошенных к существенным 
изменениям переход к удаленному формату не привел. При общем положительном балансе оценок 
относительно более проблемными следует считать уверенность в стабильности рабочего места, воз-
можности заработка и отношения с коллегами, – баланс оценок для этих параметров удаленной ра-
боты хотя и является положительным, но оказывается наименьшим и составляет менее 11 %. Первые 
два параметра, негативно воспринимаемые работниками, соответствуют предположениям о том, что 
удаленная работа является фактором прекариатизации труда, что само по себе не является управлен-
ческой проблемой, хотя может иметь для организаций и общества в целом долгосрочные негативные 
последствия [10]. Относительная проблемность отношений с коллегами является одной из типичных 
проблем, с которыми ассоциируется удаленная работа [4]. 

Для оценки влияния различных моделей и форм организации удаленной работы оценки, приведен-
ные в таблице 2, были преобразованы в порядковую шкалу с диапазоном от –2 (значительно хуже) до 2 
(значительно лучше), с исключением тех, для кого такое сравнение неприменимо. Это позволило про-
вести корреляционный анализ для выявления связи между параметрами удаленной работы и ключевой 
характеристикой модели организации удаленной работы – временной. 

В результате анализа было выявлено, что доля рабочего времени, которую человек проводит в уда-
ленном режиме, практически никак не связана с его сравнительной оценкой удаленной и традици-
онной модели работы. За исключением общей удовлетворенности работой, которая положительно 
связана с ее долей в общем бюджете рабочего времени (ρ = 0,142, p < 0,01), статистически значимая 
связь между переменными отсутствует. Однако общий опыт удаленной работы положительно и зна-
чимо связан с: качеством работы (ρ = 0,223), общей удовлетворенностью работой (ρ = 0,217), произ-
водительностью труда (ρ = 0,182), более низким уровнем стресса (ρ = 0,163), возможностями заработ-
ка (0,157), – во всех этих случаях p < 0,01. Более слабая положительная связь выявлена также в случае 
отношений с руководством и баланса работы и личной жизни; никакой связи не выявлено в случае от-
ношений с коллегами, отношения к компании и уверенности в стабильности рабочего места. Можно 
заключить, что накопление опыта удаленной работы позволяет лучше адаптироваться к новым фор-
матам работы и повысить восприятие различных аспектов этого формата. С управленческой точки 
зрения, это означает, что проблемы и сопротивление изменениям на начальных этапах внедрения уда-
ленной работы с большой долей вероятности носят временный характер и не должны  рассматриваться 
как безусловный повод и причина отказа от новых организационных моделей. 

Окончание табл. 2
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Респондентам также было предложено оценить по 7-балльной шкале остроту различных проблем, 
с которыми они столкнулись в своем опыте удаленной работы (от 1 до 7, большее значение означает 
большую остроту проблемы). На рисунке 1 отображен ранжированный по среднему баллу ряд проблем, 
который позволяет оценить их относительную важность в целом по выборке.

Наиболее острой проблемой, согласно результатам опроса, является техническое обеспечение ра-
бочего процесса. Организация удаленной работы требует тщательного подбора технологий, которые 
способны обеспечить рутинные рабочие процессы, связанные как с содержанием труда, так и опера-
ционным взаимодействием внутри компании. Техническое обеспечение удаленной работы включа-
ет в себя оборудование индивидуального рабочего места, налаживание коммуникаций, приобретение 
программного обеспечения, освоение новых технологий, – все это требует затрат и организационных 
усилий. Проблемы технического обеспечения с самого начала назывались в числе главных при разра-
ботке моделей удаленной работы [4]. Вынужденная необходимость внедрения удаленной работы, с ко-
торой компании столкнулись с 2020 г., объективно способствовала проявлению этой проблемы и в 
российской экономике. При этом острота технических проблем тесно связана с продолжительностью 
опыта удаленной работы: если для тех, чей опыт ограничен максимум несколькими неделями, средняя 
оценка составляет 4,1 балла, то для тех, кто имеет опыт более 3 лет, она равна 2,9. Кроме того, суще-
ствуют выраженные межотраслевые различия: наиболее острой проблема стала для обрабатывающих 
производств (4,9), сферы госуправления и безопасности (4,6) и транспорта/логистики (4,3), а наиме-
нее острой – для HORECA (2,3). Вопреки ожиданиям, в сфере информационных технологий острота 
технических проблем соответствует среднему значению. К сфере технико-организационных следует 
отнести также проблему неотработанности процедур, нехватку технической поддержки и отсутствие 
понимания того, что происходит в организации. Все эти проблемы имеют достаточно высокую зна-
чимость и отражают именно организационно-управленческие сложности, с которыми сталкиваются 
компании, внедряющие удаленный формат работы.

Второй ключевой блок проблем связан с социально-ролевой организацией труда в удаленном фор-
мате. Работа в удаленном режиме требует большей самостоятельности, самоорганизованности и лич-
ной ответственности, а также провоцирует ролевой конфликт из-за размывания границы между рабо-
той и личной жизнью. Также при этом нарушаются типичные модели социального взаимодействия. 
Этот блок проблем регулярно фиксируется в исследованиях удаленной проблемы. В отличие от тех-
нико-организационных проблем, они относятся к области «мягких» методов управления и в этом каче-
стве сложнее для менеджмента. 

Cоставлено автором по материалам исследования

Рис.1. Относительная значимость проблем удаленной работы
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Наконец, к числу наиболее серьезных следует отнести и социально-трудовые проблемы, выражаю-
щиеся, прежде всего, в увеличении неопределенности карьерных перспектив удаленных работников. Со-
ответствуя логике прекариатизации труда, эта проблема также регулярно фиксируется в исследованиях, 
хотя обычно рассматривается как социальная, а не управленческая проблема. Однако с управленческой 
точки зрения, неопределенность карьерных перспектив сопряжена с рисками демотивации персонала 
и сложностями рекрутинга квалифицированных кадров. 

Корреляционный анализ показал наличие отрицательной связи между длительностью опыта удален-
ной работы и остротой большинства перечисленных проблем. Наиболее сильной эта связь оказалась 
в случае отсутствия необходимой для работы информации (ρ = –0,240), снижения качества управления 
(ρ = –0,224), неспособности сосредоточиться (ρ = –0,222), дефицита технической и организационной 
поддержки (ρ = –0,211), ограничения возможностей обучения и развития (ρ = –0,206), непродуманно-
сти рабочих процедур (ρ = –0,204). Это свидетельствует о том, что переход к удаленным моделям тре-
бует определенного периода адаптации, как со стороны компании, так и со стороны работников, после 
которого острота большинства проблем снижается. 

В отличие от опыта, выбор временной модели организации удаленной работы оказался никак не свя-
занным с остротой управленческих проблем. Увеличение доли рабочего времени, которую работник 
проводит в удаленном режиме, несколько смягчает значимость таких проблем, как нарушение лично-
го пространства и снижение уровня заработка, но величина эффекта невелика, а уровень значимости – 
умеренный. Во всех остальных случаях значимая связь отсутствует. Более глубокий анализ показал, что 
различия в воспринимаемой остроте проблем между работниками с разной вовлеченностью в удален-
ный формат существуют, носят существенный характер, но эта зависимость не является линейной и но-
сит более сложный характер. Это может означать, что как таковая доля удаленной работы не является 
определяющим фактором организационно-управленческих проблем, а в выборе модели правильнее го-
ворить о некотором оптимальном распределении бюджета времени между удаленными и неудаленны-
ми формами, и, что еще важнее, учитывать другие параметры, такие как специфика рабочих задач, ис-
пользуемые технологии или индивидуальные различия работников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние два года в России, как и других странах, значительно расширилась практика перехо-

да компаний к тем или иным формам удаленной работы. Однако безотносительно к эффектам пан-
демии, отказ от традиционных моделей организации труда, основанных на концентрации персонала 
в одном пространстве-времени, в пользу более гибких и пространственно-распределенных форматов 
является устойчивой тенденцией в современной экономике. Поиск эффективных моделей организа-
ции удаленной работы остается актуальной задачей, а многие компании находятся на этапе экспери-
ментирования и адаптации. С точки зрения самих работников, общий баланс оценок плюсов и ми-
нусов удаленной работы в сравнении с традиционными форматами является положительным. Как 
показывают результаты проведенного исследования, важным фактором, влияющим на остроту орга-
низационно-управленческих проблем удаленной работы, является фактор времени. Больший опыт 
удаленной работы устойчиво связан с меньшей остротой проблем в различных аспектах управления 
и организации труда, а также с более позитивными оценками удаленной работы в сравнении с тради-
ционными форматами. Это свидетельствует о способности успешной адаптации к работе в услови-
ях отказа от физического соприсутствия и концентрации трудовых ресурсов, со стороны как менед-
жмента, так и самих работников.

Тем не менее, переход к удаленной работе требует решения ряда важных проблем, от которых зави-
сит эффективность и долговременная устойчивость организации. Во-первых, есть основания полагать, 
что полный переход к удаленному формату не является наилучшей бизнес-моделью, а более эффектив-
ными являются гибридные модели, сочетающие элементы удаленной и неудаленной работы, – хотя бо-
лее точное определение оптимальных решений требует дальнейших исследований. Во-вторых, ключе-
вой управленческой задачей при реализации удаленных моделей является организационно-техническое 
обеспечение удаленной работы и отладка рабочих процедур. В-третьих, переход к удаленной работе со-
пряжен с рядом социально-ролевых конфликтов и проблем, требующих усиления внимания к качеству 
«мягких» методов управления и социальным аспектам организации труда. В-четвертых, удаленная работа 
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устойчиво ассоциируется с прекариатизацией труда, что, в свою очередь, требует расширения социаль-
но-трудовых и карьерных гарантий удаленных работников для обеспечения долгосрочной устойчивости 
и привлекательности компании для потенциальных работников. Несмотря на наличие этих проблем, 
есть все основания полагать, что удаленная работа имеет значительный потенциал и может лежать в ос-
нове эффективных бизнес-моделей в различных отраслях экономики.
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Аннотация
В современных условиях экономической и политической напряженности крайне ак-
туальным является проведение исследования адаптивности системы высшего обра-
зования Российской Федерации к развитию международного сотрудничества с при-
менением цифровых образовательных технологий. При этом одним из ключевых 
ресурсов, используемых в процессе реализации механизмов международного сотруд-
ничества в системе высшего образования, является кадровая обеспеченность россий-
ских вузов. В настоящем исследовании проведен анализ эффективности кадрового 
обеспечения вузов Российской Федерации на предмет соответствия актуальным тре-
бованиям рынка цифровых и дистанционных технологий обучения, а также готов-
ности к применению механизмов развития международного сотрудничества в усло-
виях глобальной цифровизации образовательного пространства по статистическим 
данным. Проанализирована динамика индекса цифровой грамотности научно-пе-
дагогических работников вузов Российской Федерации. В результате корреляцион-
но-регрессионного анализа связи между численностью иностранных студентов, об-
учающихся в России, и показателей результативности научно-исследовательской 
деятельности, остепененности и индекса цифровой грамотности научно-педагоги-
ческих работников в Российской Федерации выявлены сильные прямые зависимо-
сти. Сделан вывод, что повышение эффективности кадрового обеспечения и рост 
цифровой грамотности научно-педагогических работников российских вузов будет 
положительно влиять на конкурентоспособность и адаптивность системы высше-
го образования Российской Федерации на международном образовательном рынке.
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ВВЕДЕНИЕ 
Задача наращивания экспорта российского высшего образования, повышение его конкурентоспо-

собности и развитие международного сотрудничества в данной области является приоритетной на про-
тяжении последнего десятилетия. В рамках решения данной задачи реализовывались и реализуются 
множество федеральных проектов и программ. Так, например, ключевыми задачами программы «При-
оритет-2030» для университетов являются развитие международного сотрудничества, расширение меж-
институционального сетевого взаимодействия, что в конечном итоге будет способствовать повышению 
объемов экспорта российского образования [1]. При этом одним из ключевых ресурсов, используемых 
в процессе реализации механизмов международного сотрудничества в системе высшего образования, 
является кадровая обеспеченность российских вузов.

В современных условиях экономической и политической напряженности крайне актуальным является 
проведение исследования адаптивности системы высшего образования Российской Федерации (далее − 
РФ) к развитию международного сотрудничества с применением цифровых образовательных технологий.  

Процессы цифровизации образовательной системы России на всех уровнях активно реализуют-
ся на протяжении последнего десятилетия. Государственная программа РФ «Развитие образования 
до 2030 года» [2] определяет следующие задачи: развитие различных цифровых инструментов и серви-
сов и создание условий для их использования в образовательных организациях, а также обучение педа-
гогов использованию данных инструментов и сервисов в учебной деятельности.

В условиях пандемии COVID-19 в 2020 г. в России все вузы были вынуждены в кратчайшие сроки 
перестроиться на дистанционный цифровой формат обучения как российских, так и иностранных сту-
дентов, что способствовало значительному повышению цифровой грамотности научно-педагогических 
работников и обучающихся, а также созданию комфортных условий для обучения. 

Проведем более подробный анализ кадровой обеспеченности российских вузов. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Значительное число отечественных исследователей анализировали вопросы кадрового обеспечения, 

кадрового потенциала российских вузов. Например, А.А. Борисова с соавторами [3] провели оценку го-
товности кадрового обеспечения вуза соответствовать внешним глобальным трансформациям и обес-
печивать адаптивное изменение своей профессиональной деятельности.

В современных турбулентных условиях глобальной социально-экономической среды процессы кадро-
вого обеспечения вузов должны быстро меняться и адаптироваться к внешним изменениям. Российские 
исследователи анализировали вопросы готовности научно-педагогических работников вузов к изменени-
ям, их вовлеченности в трудовой процесс, мотивации и процессы профессионального выгорания [4−8].

Анализ источников показывает, что подавляющее большинство ученых в своих работах подчерки-
вает значимость профессионального развития научно-педагогических работников и процессов повы-
шения эффективности кадрового обеспечения российских университетов как фактора инновационно-
го развития, повышения конкурентоспособности вуза как в своей стране, так и за рубежом [9].

Процессы активизации применения дистанционных технологий обучения, обусловленные панде-
мией, также стимулируют вузы развивать цифровые компетенции научно-педагогических работников 
и совершенствовать процессы кадрового обеспечения с целью поддержания качества образования. При 
этом исследователи отмечают, что процессы формирования кадрового обеспечения российских вузов 
мало мобильные, сложно поддаются изменению и реформированию [3].

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
В работе представлены результаты анализа кадрового обеспечения вузов РФ на предмет соответст-

вия актуальным требованиям цифровых и дистанционных технологий обучения, а также результативно-
сти использования механизмов развития международного сотрудничества в условиях глобальной циф-
ровизации образовательного пространства. 

Исследование включало сбор и анализ статистических данных о динамике показателей мони-
торинга эффективности деятельности вузов, характеризующих качество кадрового обеспечения: 
«E.2. Научно-исследовательская деятельность» и «E.8. Дополнительный показатель» (остепененность 
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 профессорско-преподавательского состава), а также индекса цифровой грамотности научно-педагоги-
ческих работников (далее − НПР). Применялась обработка данных с использованием научных методов 
и сравнительный анализ результатов. В исследовании проанализированы показатели российских вузов 
на основе сравнительного анализа материалов, размещенных в сети «Интернет», публикаций в различ-
ных изданиях, с учетом методических подходов к проведению исследования, разработанных с участи-
ем научно-учебной лаборатории Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве 
РФ «Стратегии повышения конкурентоспособности международной деятельности вузов в глобальном 
цифровом пространстве» (приказ от 28.05.2021г. № 1216/0).

С целью оценки результативности использования кадровых ресурсов российских вузов при реализа-
ции механизмов развития международного сотрудничества в условиях глобальной цифровизации обра-
зовательного пространства использовался метод корреляционно-регрессионного анализа. В ходе данно-
го анализа проводилась оценка влияния показателей качества кадрового обеспечения из мониторинга 
эффективности деятельности вузов: «E.2. Научно-исследовательская деятельность» и «E.8. Дополни-
тельный показатель», а также индекса цифровой грамотности на численность иностранных студентов, 
обучающихся в России. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
С целью мониторинга эффективности кадрового обеспечения вузов РФ на предмет соответствия ак-

туальным требованиям рынка цифровых и дистанционных технологий обучения, а также готовности 
к применению механизмов развития международного сотрудничества в условиях глобальной цифрови-
зации образовательного пространства была проведена оценка динамики показателей, характеризующих 
кадровое обеспечение российских вузов, которые представлены в форме № ВПО-1 «Сведения об ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», пред-
ставленной на сайте министерства науки и высшего образования РФ (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей, характеризующих кадровое  

обеспечение вузов Российской Федерации 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Изменение 

2021 г. 
к 2017 г.

Общая численность обучающихся ву-
зов РФ, чел. 

4 400 528 4 161 672 4 068 327 4 049 333 4 044 203 −356 325

Общая численность работников ву-
зов РФ, чел. 

624 756 607 903 590 824 576 276 563 046 −61 710

Численность руководящего персона-
ла вузов РФ, чел. 

485 518 477 032 468 546 463 217 456 280 −29 238

Численность работников вузов РФ, 
имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 

29 576 30 530 29 691 29 405 29 104 −472

Общая численность профессорско-
преподавательского состава, чел.

238 858 236 057 229 334 223 088 217 653 −21 205

Численность профессорско-препода-
вательского состава, имеющего высшее 
профессиональное образование, чел.

238 848 236 045 229 307 223 073 217 631 −21 217

Численность профессорско-препода-
вательского состава, имеющего ученую 
степень доктора наук, чел.

38 542 37 126 36 283 35 039 33 901 −4 641
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Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Изменение 

2021 г. 
к 2017 г.

Доля профессорско-преподаватель-
ского состава, имеющего ученую сте-
пень доктора наук, %

16 16 16 16 16 0

Численность профессорско-препода-
вательского состава, имеющего ученую 
степень кандидата наук, чел.

139 489 136 528 132 938 129 628 126 878 −12 611

Доля профессорско-преподаватель-
ского состава, имеющего ученую сте-
пень кандидата наук, %

58 58 58 58 58 0

Численность профессорско-препода-
вательского состава, имеющего ученое 
звание профессора, чел.

25 756 24 832 23 955 23 706 21 301 −4 455

Численность профессорско-препода-
вательского состава, имеющего ученое 
звание доцента, чел.

89 652 88 536 87 369 84 832 83 886 −5 766

Численность профессорско-препода-
вательского состава, освоившего до-
полнительные программы повышения 
квалификации (или) профессиональ-
ной подготовки за предыдущий учеб-
ный год, чел.

148 520 150 256 155 762 148 117 144 025 −4 495

Источник: [10]

Из данных таблицы следует, что численность обучающихся российских вузов ежегодно снижает-
ся. В 2021 г. численность обучающихся была на 356 325 чел. (8,1 %) ниже численности 2017 г. Сокра-
щение численности обучающихся влечет за собой сокращение общей численности персонала вузов 
России, которая снизилась в 2021 г. на 9,88 % по сравнению с уровнем 2017 г., при этом численность 
руководящего персонала снизилась на 6,02 %, а численность профессорско-преподавательского соста-
ва – на 8,88 %. Однако, сокращение численности профессорско-преподавательского состава в вузах 
РФ не приводит к снижению качественного состава персонала, поскольку доля НПР, имеющих ученую 
степень доктора наук остается неизменной на протяжении 2017–2021 гг. и составляет 16 %, а доля НПР, 
имеющих ученую степень кандидата наук также не меняется и составляет 58 %. 

С целью оценки показателей кадрового обеспечения вузов РФ и результативности международной 
деятельности проведен анализ динамики уровня показателей, отраженных в информационно-аналити-
ческие материалах по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образователь-
ных организаций высшего образования за 2021–2017 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Динамика показателей кадрового обеспечения и международной деятельности вузов 

Российской Федерации по данным мониторинга эффективности деятельности вузов

Наименование показателя
Медианные значения Измене-

ние 2021 г. 
к 2017 г.2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

E.2. Научно-исследовательская деятель-
ность (объем НИОКР в расчете на одно-
го НПР, тыс. руб.)

100,80 102,50 102,90 103,30 103,30 2,50

Окончание табл. 1
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Наименование показателя
Медианные значения Измене-

ние 2021 г. 
к 2017 г.2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

E.3. Международная деятельность (удель-
ный вес численности иностранных сту-
дентов, обучающихся по программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры, 
в общей численности студентов (приве-
денный контингент))

4,01 4,28 4,98 5,85 5,92 1,91

E.8. Дополнительный показатель (числен-
ность сотрудников, из числа профессор-
ско-преподавательского состава (приве-
денных к доле ставки), имеющих ученые 
степени кандидата или доктора наук, в рас-
чете на 100 студентов)

3,06 3,29 3,38 3,41 3,39 0,33

Численность иностранных обучающих-
ся в РФ, чел. 

229 320 256 864 282 295 315 126 324 000 94 680

Источники: [11; 12]

По данным таблицы 2 следует, что медианное значение показателя E.2. «Научно-исследовательская дея-
тельность» (объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в расчете на од-
ного НПР, тыс. руб.) возрастает на протяжении 2017–2021 гг., что свидетельствует о повышении результа-
тивности научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава российских 
вузов, что положительно характеризует условия кадрового обеспечения системы высшего образования. 

С целью эффективного применения цифровых и дистанционных технологий обучения научно-пе-
дагогические работники российских вузов должны обладать определенными компетенциями. Коллектив 
авторов [13] провел исследование цифровой грамотности российских педагогов и их готовность к ис-
пользованию цифровых технологий в учебном процессе и разработал индекс и компоненты цифровой 
грамотности педагогов, который включает в свой состав 5 частных индексов. Каждый из частных индек-
сов измеряется в процентах (максимальное значение 100%) на основе опроса репрезентативной выбор-
ки НПР российских вузов по группам вопросов, относящихся к конкретном частному индексу. Общий 
индекс цифровой грамотности НПР вузов рассчитывается как среднее арифметическое перечисленных 
выше частных индексов (табл. 3).

Таблица 3
Динамика индекса цифровой грамотности научно-педагогических  

работников вузов Российской Федерации

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Изменение 

2021 г. 
к 2017 г.

Частные индексы, % - - - - - -
Информационная грамотность, % 80,50 81,70 83,90 89,60 90,20 9,07
Компьютерная грамотность, % 81,80 82,90 86,10 92,80 94,10 12,30
Медиаграмотность, % 81,20 82,10 84,20 88,90 90,50 9,30
Коммуникативная грамотность, % 77,90 78,70 80,80 87,50 89,80 11,90
Отношение к технологическим инновациям, % 62,10 63,30 66,50 74,20 77,60 15,50
Общий индекс цифровой грамотности, % 76,70 77,74 80,30 86,60 88,44 11,74
Источник: [13]

По итогам 2021 г. значение индекса цифровой грамотности НПР вузов составляет 88,44 %, при этом 
самое низкое значение частного индекса наблюдается у показателя «Отношение к  технологическим 

Окончание табл. 2
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 инновациям» − 77,6 %, на основе чего можно сделать вывод, что многие НПР не до конца овладе-
ли навыками работы с современными цифровыми дистанционными технологиями и гаджетами, а так-
же значительная часть профессорско-преподавательского состава хоть и использует данные техноло-
гии, но убеждена в том, что качество образования при этом снижается и не видят значительной пользы 
и преимуществ от внедрения технологических инноваций в систему бучения.

С целью оценки результативности использования кадровых ресурсов российских вузов при реализа-
ции механизмов развития международного сотрудничества в условиях глобальной цифровизации обра-
зовательного пространства был проведен корреляционно-регрессионный анализ связи между численно-
стью иностранных студентов, обучающихся в России, и показателями кадрового обеспечения, взятыми 
из мониторинга эффективности деятельности вузов и индекса цифровой грамотности НПР в РФ [11].

Для вычисления коэффциента корреляции rxy между исследуемыми величинами использовалась 
формула [14, с. 298]:

rxy
xy xy
σxσy

,                                                                           (1)

где x − факторный показатель (фактор влияния); y − результативный показатель; σx − среднее квадрати-
ческое отклонение величины x; σy − среднее квадратическое отклонение величины y; Промежуточные 
показатели вычислялись по формулам: 

σx x2 x 2

σy y2 y 2                                                                        (2)

Полученный коэффициент корреляции будет значимым, если расчетное значение t-критерия Стью-
дента tрасч. больше табличного tтабл= 2,1604 [14, с. 458]. При этом значение tрасч. вычислялось по формуле:
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2

r
nrt расч
−

−
= ,                                                                         (3)

где n − число статистических наблюдений (размер выборки).
Кроме того, использовалось уравнение линейной регреcсии: 

 xaayx 10 += ,                                                                        (4)

где a0, a1 − постоянные коэффициенты:
a0 y a1x

a1

n
xy x y

n
x 2 x

2

                                                                    (5)

В таблице 4 представлены сводные результаты корреляционно-регрессионного анализа.
Таблица 4

Сводные результаты корреляционно-регрессионного анализа связи  
между численностью обучающихся в России иностранных студентов  

и показателями мониторинга эффективности деятельности вузов 

Фактор влияния, x

Коэффициент 
корреляции 

rxy

Характери-
стика (тесно-

та) связи

t-критерий 
Стьюдента 

(расчетный)

Значимость 
rxy по t-

критерию 
Стьюдента

Уравнение 
регрессии 
ȳ = a0 + a1x

E.2. Научно-исследова-
тельская деятельность 
(объем НИОКР в расчете 
на одного НПР, тыс. руб.)

0,93
Сильная, 
прямая

(0,7 < rxy ≤ 0,99)
8,01

Значимый 
(tрасч. > t *

табл.)
 хyx 2 749402 +−=
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Фактор влияния, x

Коэффициент 
корреляции 

rxy

Характери-
стика (тесно-

та) связи

t-критерий 
Стьюдента 

(расчетный)

Значимость 
rxy по t-

критерию 
Стьюдента

Уравнение 
регрессии 

ȳ = a0 + a1x

E.8. Дополнительный 
показатель (численность 
сотрудников, из числа 
профессорско-препода-
вательского состава (при-
веденных к доле ставки), 
имеющих ученые степе-
ни кандидата или докто-
ра наук, в расчете на 100 
студентов)

0,89
Сильная, 
прямая

(0,7 < rxy ≤ 0,99)
6,91

Значимый
(tрасч. > t *

табл.)
 хyx 85 51611 94 +−=

Индекс цифровой гра-
мотности НПР, %

0,97
Сильная, 
прямая

(0,7 < rxy ≤ 0,99)
13,5

Значимый
(tрасч. > )

 хyx 34 541 546+−=

*tтабл. = 2,16. 

Составлено автором по материалам исследования

Таким образом, в результате корреляционно-регрессионного анализа выявлены сильные прямые за-
висимости. Следовательно, рост показателей эффективности кадрового обеспечения российских вузов 
(результативность научно-исследовательской деятельности, остепененность научно-педагогически ра-
ботников и индекс цифровой грамотности) оказывают сильное положительное влияние на численность 
иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, которая выступает итоговым показателем эф-
фективности международной деятельности вузов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам анализа адаптивности системы высшего образования Российской Федерации к разви-

тию международного сотрудничества с применением цифровых образовательных технологий в разрезе ка-
дрового обеспечения на основе статистических данных выявлено сокращение численности обучающихся 
в российских вузах, что обусловливает сокращение численности руководящего персонала и профессорско-
преподавательского состава. С другой стороны, относительные показатели кадрового обеспечения россий-
ских вузов (остепененность) практически не меняются с течением времени. Выявлено, что на протяжении 
2017−2019 гг. значительно возрастало количество научно-педагогических работников, прошедших повы-
шение квалификации (или) профессиональную подготовку за предыдущий учебный год, что свидетель-
ствует о непрерывном росте компетентности профессорско-преподавательского состава российских вузов.

По показателям мониторинга эффективности деятельности вузов наблюдается положительная динамика ре-
зультативности научно-исследовательской деятельности и остепененности профессорско-преподавательского 
состава российских вузов. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, 
в общей численности студентов также увеличился за 2017–2021 гг., что свидетельствует о повышении результа-
тивности использования механизмов развития международного сотрудничества в условиях глобальной цифро-
визации образовательного пространства. Перечисленные выше благоприятные тенденции во многом обуслов-
лены реализацией федеральных проектов и программ («Проект 5-100», Программа «Приоритет-2030» и др.).

По результатам корреляционно-регрессивного анализа численности обучающихся в России иностран-
ных студентов и показателями мониторинга эффективности деятельности вузов («E.2. Научно-исследова-
тельская деятельность», «E.8. Дополнительный показатель») и индекса цифровой грамотности научно-педа-
гогических работников в Российской Федерации выявлены сильные прямые зависимости. Следовательно, 
повышение эффективности кадрового обеспечения и рост цифровой грамотности научно-педагогических 
работников российских вузов будет оказывать положительное влияние на повышение адаптивности систе-
мы высшего образования Российской Федерации к развитию международного сотрудничества с примене-
нием цифровых образовательных технологий. 

Окончание табл. 4
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Аннотация
Цель исследования заключается в изучении процессов разработки и внедре-
ния инноваций в оборонном комплексе в формате «спрос – предложение». 
Основными методами исследования являются диалектический и системный 
подход, метод формализации и моделирования, логико-функционального 
и логико-структурного анализа. В результате исследования разработана ма-
трица жизненного цикла на этапах разработки и внедрения инноваций в обо-
ронной промышленности, которая визуализирует задачи, функции, индика-
торы, основные результаты по фазам и этапам жизненного цикла инноваций. 
Матрица предназначена менеджерам в качестве инструмента, помогающего 
сформулировать функции участников инновационного процесса, выполнять 
мониторинг и анализ проблемных зон в инновационной системе. Предложе-
на бизнес-модель инновационной системы оборонного комплекса в форма-
те «спрос – предложение», включающая элементы, создающие предложение 
и спрос на инновационную продукцию, элементы, реализующие механизмы 
посредничества между участниками, генерирующими спрос и предложение. 
Полученные результаты направлены на развитие методологии организации 
и управления разработкой и внедрением инноваций в оборонном комплек-
се. Они могут быть использованы органами власти при формировании ин-
новационной политики, разработке и совершенствовании программ разви-
тия оборонной промышленности в России.
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Abstract 
The purpose of  this study is to investigate the development and implementation processes 
of  defence innovation in a demand – supply format. The main research methods are 
the dialectical and systematic approach, the method of  formalisation and modelling, 
logical-functional and logical-structural analysis. The result of  the study is the design of  
a lifecycle matrix for the development and implementation phases of  defence innovation 
that visualises the objectives, functions, indicators, key deliverables by phase and stage 
of  the innovation lifecycle. The matrix is intended for managers as a tool to help 
formulate the functions of  the participants in the innovation process and to monitor 
and analyse problem areas in the innovation system. A business model of  the innovation 
system of  the defense complex in the demand – supply format is proposed, including 
elements that create supply and demand for innovative products, implement mediation 
mechanisms between participants that generate supply and demand. The results obtained 
are aimed at developing a methodology for organising and managing the development 
and implementation of  innovations in the defence industry and can be used by authorities 
in the innovation policy formation, in developing and improving the programmes for 
the defence industry development in Russia.
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ВВЕДЕНИЕ
В экономически и технически развитых странах активно распространяются различные формы ин-

теграции процессов разработки и внедрения инноваций в виде совместного проведения научно-иссле-
довательских работ, направленных преимущественно па обеспечение крупных технологических проры-
вов. В 1990-х гг. в работах американских ученых-экономистов получило количественное обоснование 
предположение Й. Шумпетера о том, что инновации являются главной движущей силой экономики [1]. 
Р. Лукас, П. Ромер, Р. Солоу разработали экономико-математические модели, которые наглядно демон-
стрировали взаимосвязь между спросом и предложениями на инновации на макроуровне и экономиче-
ский рост на основе технического прогресса [2; 3]. Основными выводами этих моделей стало утвержде-
ние, что экономика, располагающая образованными человеческими кадрами и развитой наукой, имеет 
в долгосрочной перспективе лучшие шансы роста, чем экономика без инновационного предложения. 
Опираясь на это положение, практически все промышленно развитые страны объявили инновации при-
оритетным направлением экономического развития и активно занялись разработкой новых мер по стиму-
лированию экономического роста через интеграцию процессов разработки и внедрения инноваций [4].

Система управления развитием интеграционных процессов в инновационной промышленной среде 
вызывает множество дискуссий, несмотря на значительный прогресс экономической науки в роли спро-
са и предложения на инновации. До сих пор не существует единого мнения относительно методологии 
классификации, ранжирования и анализа эффективности управления интеграционными процессами. Пра-
ктически невозможно найти одни и те же количественные и качественные критерии для сравнения двух 
наиболее технологически продвинутых концепций – японской и американской. Если в японской модели 
ведущая роль в создании инноваций принадлежит крупным корпорациям и опирается на сложное корпо-
ративное право, то американскую модель отличает сложный и действенный механизм финансирования 
инноваций через фондовый рынок, развитая сеть научно-технологических кластеров и частно-государст-
венного партнерства [5–7]. Задача еще больше усложнится, если включить в такую классификацию но-
вые инновационные системы, например модель имитации чужих технологий, на которой построена ин-
новационная система Китая. Если американская и японская модели действуют с учетом авторского права, 
то китайская, наоборот, успешна благодаря тому, что данные права не соблюдаются.

Таким образом, сравнение инновационных систем разных стран до настоящего момента ограничивалось 
последовательным описанием каждой инновационной системы без выделения единых критериев для сравнения.

МАТРИЦА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Практика показывает, что государственное стимулирование интеграционных механизмов инновационной 
деятельности является сложным процессом, где результаты применения того или иного механизма стимули-
рования инновационной деятельности могут вызвать разные последствия в различных макроэкономических 
системах. Инновационная система представляет собой систему, внутри которой постоянно происходит вза-
имодействие между различными элементами. При этом каждый из элементов инновационной системы, будь 
то государственный институт или крупный бизнес, взаимодействуют и друг с другом, и одновременно вклю-
чены во множество цепочек, связывающих их с другими элементами всей экономики страны [8]. 

Интеграционные инновационные процессы развиваются под влиянием национальных особенно-
стей ведения бизнеса и управления государством, что обусловливает спрос и предложение на иннова-
ции. Поэтому существуют ограничения по внедрению механизмов стимулирования инноваций, которые 
успешны в одной стране, в научно-технологическую политику соседнего государства. В лучшем случае 
новые меры могут оказаться неэффективными, в худшем – усложнят и без того непростую систему вза-
имодействия между институтами и участниками инновационной системы.

Наконец, последствия экономического, политического или технологического государственного вме-
шательства в интеграционные процессы инновационной системы прогнозировать крайне затруднитель-
но. Это связано в том числе с творческим характером процесса разработки инноваций. В любой инно-
вационной системе происходит столкновение интересов различных участников. Собственники бизнеса, 
признавая стратегическую роль инноваций для экономики в целом, не всегда интересуются новыми тех-
нологиями, так как их целью является краткосрочная или среднесрочная выгода. Однако, инновации, 
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которые могут помочь собственникам снизить издержки производства или занять в кратчайшие сроки 
новые рынки, не всегда способствуют поступательному развитию экономики. Так, поспешность бизне-
са входит в противоречие с интересами ученых, тщательно занимающихся научным процессом. Далее 
присоединяются интересы владельцев финансового капитала, ориентированные на постоянно меняю-
щуюся стоимость валют, и интересы государства, в задачи которого входит стратегическое и устойчивое 
экономическое развитие. Развивая идеи основоположников теории инноваций, исследования современ-
ных экономистов логичным образом сводятся к поиску социально-экономических факторов, которые 
влияют на эффективность инновационной деятельности [2; 9]. Такими факторами может быть не толь-
ко объем финансирования научных исследований, но и характеристика инновационной среды, в кото-
рой рождаются и материализуются новые идеи и знания. 

В этой связи можно ввести понятие «инновационного бизнеса», что, в свою очередь, позволит пе-
рейти к терминам – «спрос», «предложение», «баланс», «прибыль» и т. д. Инновационный бизнес пред-
ставляет собой бизнес, создающий свою стоимость через превращение инноваций в доход. В иннова-
ционном бизнесе существует два способа появления инновации: 

 – спрос на инновации, или потребность рынка в определенном товаре или услуге. К инновациям 
относятся нововведения, которые приводят к снижению издержек на производство существующих про-
дуктов и услуг, а также модернизации маркетинга, приданию более выгодного вида продукции;

 – предложение инноваций, или изобретательство, то есть интеллектуальная деятельность человека 
по созданию нового продукта, направленного на удовлетворение спроса, который отсутствует на рын-
ке, но может появиться с появлением этого нового продукта. 

Таким образом, можно утверждать о существовании двух классических бизнес-моделей инновацион-
ного процесса: от «идеи до продукта», или, в обратном направлении, «от спроса на продукт до идеи его 
создания». В бизнес-модели предложения инициатором создания нового продукта является собствен-
ник идеи, а в бизнес-модели спроса – потенциальный потребитель инновации. В бизнес-модели спроса 
возможны два варианта удовлетворения возникшей потребности (спроса): напрямую, через малые ин-
новационные предприятия («модель прямого спроса»), или косвенно, через посредников в лице корпо-
рации или государства («модель косвенного спроса»).

Инновационный процесс начинается с идеи, зародившейся в форме индивидуального знания. Затем 
инновация проходит несколько стадий, в которых она изменяется качественно (макет, прототип, опытная 
партия), и в итоге превращается в массовый продукт, отвечающий потребностям рынка. Процесс завер-
шается модернизацией продукта или его заменой на принципиально новый продукт, в том числе вслед-
ствие изменения рыночных потребностей. Последняя стадия модели предложения инновация может стать 
толчком к началу модели спроса. Таким образом, модель предложения и спроса формируют полный жиз-
ненный цикл инновации. Полный жизненный цикл инновации – сложный процесс, состоящий из не-
скольких фаз, стадий и этапов, прохождение каждого из которых сопряжено с привлечением различных 
видов ресурсов и вовлечением в процесс прямых исполнителей, а также участников-посредников [9; 10].

В области управления жизненным циклом продукции военного назначения, действует националь-
ный стандарт Российской Федерации «Управление жизненным циклом продукции военного назначения» 
(ГОСТ Р 56135-2014)  [11]. Стандарт включает основные положения, задачи, объекты и субъекты управ-
ления жизненным циклом продукции военного назначения, а также функции основных организаций – 
участников работ на разных стадиях жизненного цикла. В таблице 1 представлены стадии жизненного 
цикла инноваций на примере продукции оборонной промышленности на основе ГОСТ Р 56135-2014.

Таблица 1
Стадии жизненного цикла инноваций на примере продукции оборонной промышленности 

на основе ГОСТ Р 56135-2014

Форма инновации Вид испытания Результат

Идея нового продукта
Анализ возможности разработки 
продукта

Скрытое знание
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Форма инновации Вид испытания Результат

Макет (лабораторный образец) Предварительное тестирование
Результаты
тестирования

Прототип (действующая модель)
Лабораторные испытания Протокол лабораторных испытаний
Испытания на безопасность Сертификат безопасности

Опытная партия (производится 
по технологии штучного произ-
водства)

Производственные испытания Разрешение на применение

Сертификация производства Сертификат производства
Массовый продукт (производит-
ся по технологии серийного про-
изводства)

Оценка потребителей Объем спроса

Источник: [11] 

Процесс жизненного цикла развития инновации является многоэтапным и сложно управляемым. 
Если на первых этапах, этапах создания идеи-прототипа, наиболее сложно реализовать финансирование 
проекта, то на стадии опытной партии возникают сложности с выходом инновационной организации 
на рынок. С учетом трудностей прохождения жизненного цикла усилия организаторов инновационной 
деятельности во всем мире сводятся к созданию максимально благоприятных условий для инновацион-
ных компаний в период их стартап-развития [12]. 

Для этого необходимо: 
 – систематизировать понимание процессов, происходящих на каждом этапе жизненного цикла ин-

новации, для чего нужно достаточно детально разобрать действия, осуществляемые участниками и по-
средниками на этих этапах; 

 – определить результаты и индикаторы выполнения этапов; 
 – определить исполнителей, в том числе прямых участников процессов и посредников; 
 – сформулировать перечень ресурсов и виды поддержки, которые необходимы исполнителям на ка-

ждом из этапов.
Концептуальная фаза предусматривает исследование потребностей рынка, включая работу экс-

пертных советов и профильных государственных министерств; исследование уникальности инно-
вационной идеи; действия по привлечению средств на реализацию проекта [12]. С позиции тех-
нической готовности выполняются: анализ научно-технических и технологических возможностей 
разработки инновационного продукта; разработка концепции продукта и выбор базовой техноло-
гии; тестирование, предварительная апробация, подготовка технического задания и технико-эконо-
мического обоснования. 

На этапе исследований и разработок производится анализ технологической адекватности идеи; ана-
лиз патентной чистоты и возможности сертификации; идентификация прав на интеллектуальный про-
дукт. Техническая часть касается проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР); создание прототипа или действующей модели; проведение лабораторных испытаний 
прототипа и разработка методик по применению [13].

Внедрение инноваций или коммерциализация разработок осуществляются на производственной ста-
дии. Здесь проводятся: выбор организационной модели производства; договор с промышленным пред-
приятием о правах использования результатов интеллектуальной деятельности; разработка технологии 
штучного производства; заключение договоров о производственной кооперации; разработка состава не-
обходимого оборудования; определение перечня поставщиков; разработка промышленной технологии 
с привязкой к конкретному предприятию; осуществление подготовки серийного производства [14; 15]. 
Кроме того, этот этап предусматривает осуществление гарантийного сервисного обслуживания и контр-
оля соблюдения технологического процесса производства. 

Матрица жизненного цикла инноваций может быть использована для целей: 
 – формулировки перечня функций каждого из участников инновационного процесса от разработ-

ки до коммерциализации новшества;

Окончание табл. 1
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 – мониторинга и анализа проблемных зон в анализируемой инновационной системы; 
 – практической реализации конкретных инновационных проектов, то есть в качестве методическо-

го инструментария для организаторов инновационной деятельности и инновационных менеджеров.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБОРОННОГО 
КОМПЛЕКСА В ФОРМАТЕ «СПРОС – ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

С точки зрения экономистов инновации на стадии разработки представляют собой нематериальный 
актив. Однако инновационный бизнес имеет специфические особенности. Например, предложения на-
емного сотрудника, у которого может появиться инновационная идея, отражаются в балансе предприятия 
в виде расходов на оплату труда. Данные расходы снижают прибыль компании и, по сути, уменьшают 
пассив организации. В то же время, результат интеллектуальной деятельности сотрудника, после получе-
ния прав собственности на результатов интеллектуальной деятельности в виде патента или ноу-хау дол-
жен увеличить активы предприятия [16; 17]. Таким образом, если организация не производила никаких 
целенаправленных инвестиций или не осуществляла расходы на разработку идеи, ее функционирова-
ние нарушает управленческий баланс предприятия: снижает или не изменяет пассив и увеличивает актив. 

Для целей упорядочивания бухгалтерского учета предусмотрена процедура постановки нематериаль-
ного актива на баланс, которая сводится к искусственному увеличению капитала и имущества предприя-
тия на величину, равную будущей стоимости результата интеллектуальной деятельности. Стоимость не-
материального актива определяется по результатам регламентированной процедуры оценки стоимости 
имущества с применением трех подходов – затратного, рыночного и доходного [18; 19]. Однако, в отли-
чие от других видов активов, для определения стоимости нематериального актива применение затратного 
и рыночного подходов не дает объективных результатов оценки. В то же время доходный подход опира-
ется на прогноз будущих денежных потоков предприятия и определяет стоимость инновационного биз-
неса только с определенной степенью вероятности. Для реализации вероятности и превращения иннова-
ции в массовый продукт, требуются инвестиционные вложения. 

Проблема инноваций как нематериального актива заключается в том, что они, с одной стороны, увели-
чивают текущий капитал фирмы на некую виртуальную величину стоимости, а с другой – не дают в теку-
щий момент времени прироста фактического благосостояния его собственников. Для монетизации данного 
виртуального состояния, напротив, требуется осуществить капитальные вложения. В результате стоимость 
инновационного бизнеса в начале его становления редко совпадает со справедливой оценкой [20; 21]. 

В укрупненной схеме функциональной бизнес-модели инновационной системы можно выделить три 
основных блока системообразующих элементов:

 – элементы, создающие предложение на инновационную продукцию (научная и научно-образова-
тельная среда); 

 – элементы, представляющие спрос на инновационную продукцию (государство, корпорации, част-
ные потребители); 

 – элементы, реализующие механизмы посредничества между участниками, генерирующими спрос 
и предложение.

На рисунке 1 представлена схема функциональной бизнес-модели инновационной системы оборон-
ного комплекса в формате «спрос – предложение». 

Под «Образованием» и «Институтами» в функционально-технологической схеме понимается совокупность 
институциональных единиц, занятых предоставлением образовательных услуг и научно-исследовательской де-
ятельностью. К элементу «Инфраструктура» относится комплекс объектов и систем, обеспечивающих функ-
ционирование других элементов инновационной систем: центры коллективного пользования, обладающие 
дорогостоящим научным оборудованием и высококвалифицированными кадрами, умеющими использовать 
и обслуживать оборудование. К элементу «инфраструктура» можно также отнести свободные площади для 
опытного производства. Инноваторы – это сообщества научных групп и исследователей, а также венчурных 
предпринимателей, которые выделяются инициативой коммерциализовать свои научные идеи и разработки. 

Как и на традиционном рынке товаров и услуг, спрос на инновации в оборонной промышленности 
предъявляется «Государством» и «Корпорациями», которые владеют соответственно государственным и част-
ным капиталом. Государство и корпорации опираются на спрос, который предъявляют предприятия про-
мышленности боеприпасов и спецхимии, вооружений, судостроительной и авиационной промышленности. 
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Исходя из изложенного выше, интеграция процессов разработки и внедрения инноваций для моде-
лей спроса и предложения инноваций для оборонной промышленности осуществляется на макроуровне 
или на уровне государства. Основной функцией посредников является поддержка непрерывности жиз-
ненного цикла инноваций. К этому относятся бизнес-инкубаторы, технопарки, центры инновационно-
го развития, биржи инноваций, центры трансфера технологий, венчурные фонды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследование процессов разработки и внедрения инноваций в оборонном комплек-

се позволило получить следующие научно-практические результаты.
Уточнен понятийный аппарат и построена матрица жизненного цикла на этапах разработки и вне-

дрения инноваций в оборонной промышленности на основе ГОСТ Р 56135-2014. Матрица визуали-
зирует задачи, функции, индикаторы, основные результаты по фазам (концептуальная, исследования 
и разработки, производственная) и этапам (предпосевной, посевной, проектный, начальный рост, 
расширение) жизненного цикла инноваций. Матрица жизненного цикла инноваций может быть ис-
пользована для целей формулировки функций участников инновационного процесса от разработки 
до коммерциализации новшества; мониторинга и анализа проблемных зон в анализируемой иннова-
ционной системе; в качестве методического инструментария для организаторов инновационной дея-
тельности и инновационных менеджеров.

Предложена бизнес-модель инновационной системы оборонного комплекса в формате «спрос–
предложение», включающая элементы, создающие предложение на инновационную продукцию (науч-
ная и научно-образовательная среда); элементы, представляющие спрос на инновационную продукцию 
(государство, корпорации по производству боеприпасов и спецхимии, вооружений, судостроительной 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Функциональная бизнес-модель инновационной системы оборонного комплекса  

в формате «спрос – предложение»
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и авиационной промышленности); элементы, реализующие механизмы посредничества между участни-
ками, генерирующими спрос и предложение.

Полученные в исследовании результаты направлены на развитие методологии организации и управ-
ления процессами разработки и внедрения инноваций в оборонном комплексе и могут быть использо-
ваны федеральными и региональными органами власти при формировании инновационной политики, 
разработке и совершенствовании программ развития оборонной промышленности в России.
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Аннотация
Цифровая экономика предопределила приоритетность цифровой транс-
формации всех процессов компаний, включая обучение и развитие пер-
сонала. Но далеко не все компании смогли быстро перестроиться на фоне 
цифровизации передовыми компаниями своих процессов. Однако панде-
мия COVID-19 кардинально изменила ситуацию, вынудив всех в срочном 
порядке переходить на удаленный формат работы и внедрять цифровые ме-
тоды обучения и развития персонала. В статье представлен анализ особен-
ностей ускоренного перевода обучения и развития персонала в цифровой 
формат в российских и зарубежных компаниях, а также оценки персонала 
во время пандемии. Проанализированы наиболее часто применяемые циф-
ровые методы и подходы к развитию и оценке персонала, выявлены основ-
ные тенденции в сфере корпоративного обучения в России и мире и пред-
ложены рекомендации по совершенствованию цифровой трансформации 
обучения и развития персонала в современных условиях.
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Abstract
The digital economy has predetermined the priority of  digital transformation of  all 
company processes, including staff  training and development. But, not all com-
panies have been able to adjust quickly in the face of  the digitalisation of  their 
processes by advanced companies. However, the pandemic COVID-19 radical-
ly changed the situation, forcing everyone to urgently switch to a remote work 
format and introduce digital methods for training and developing staff. The arti-
cle presents an analysis of  the peculiarities of  accelerated digital transformation 
of  staff  training and development in Russian and foreign companies, and staff  
assessment during the pandemic. The most frequently used digital methods and 
approaches to staff  development and assessment have been analysed, the main 
trends in corporate training in Russia and worldwide have been identified, and 
recommendations for improving digital transformation of  training and person-
nel development in the current environment have been offered.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия, вызванная COVID-19, стала мощным вызовом бизнесу и повысила турбулентность в раз-

личных сферах экономики, включая рынок труда. В таких нестабильных условиях возросло значение 
способности компаний к сохранению устойчивости и развитию своего потенциала для роста в новых 
обстоятельствах. Человеческий капитал – ключевой элемент, обеспечивающий рост и конкурентоспо-
собность компаний. Сотрудники обладают коллективными способностями, опытом и навыками, кото-
рые при эффективном управлении превращаются в ценные активы, основу конкурентных преимуществ. 
В настоящем исследовании под человеческим капиталом понимается совокупность компетенций компа-
нии, которые ей принадлежат и способствуют достижению целей [1]. В экономике знаний именно че-
ловеческий капитал определяет степень конкурентоспособности компаний на рынках. Для компаний, 
стремящихся обеспечить лидерство на рынке, важно не просто сохранять, но и постоянно развивать 
человеческий капитал. Важная роль в этом принадлежат подсистемам оценки и развития персонала. 

Развитие человеческого капитала возможно с помощью найма сотрудников с необходимыми ком-
петенциями или через обучение своего персонала. При этом найм новых сотрудников – процесс, всег-
да сопряженный с дополнительными рисками неоправданных ожиданий от потенциального кандидата, 
а стоимость привлечения внешнего кандидата обходится компании дороже, чем развитие действующе-
го. Обучение персонала – наиболее подходящий способ развития человеческого капитала. Стимулами 
компаниям для усиления приоритетности обучения и развития персонала служат, согласно исследова-
ниям, нехватка кадров (47 %), изменение курса и стратегии компании (31%), обратная связь по резуль-
татам исследований (30 %), результат оценки персонала (22 %) [2].

Пандемия и связанные с ней ограничения повлияли на процессы оценки персонала, а также внесли 
корректировки в корпоративные программы обучения. Подавляющее большинство программ оценки 
и обучения персонала были приспособлены к условиям живого общения, которые оказались неприме-
нимы в условиях удаленной работы. Это стало вызовом для компаний, которые не внедряли цифровые 
технологии в управление персоналом. Чтобы выжить в условиях пандемических ограничений, многие 
компании были вынуждены ускоренно менять подходы к оценке и обучению персонала. В связи с этим 
изучение подходов компаний к сохранению и развитию своего человеческого капитала в чрезвычай-
ных условиях пандемии представляет научный и практический интерес.

Цель данного исследования – изучить влияние ограничений, вызванных пандемией, на изменение 
подходов к оценке и развитию персонала российских и зарубежных компаний, выявить тренды корпо-
ративного обучения в сложившихся условиях и выработать рекомендации по совершенствованию циф-
ровой трансформации с целью развития человеческого капитала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методология исследования базируется на общенаучных методах: синтезе, анализе и описании. Теоре-

тико-методологической основой исследования стало понимание влияния процессов оценки и развития 
компетенций на формирование человеческого капитала компаний. Эмпирическая база основана на кон-
тент-анализе литературы, публикаций и современных исследований на тему оценки и развития челове-
ческого капитала компаний, находящихся в открытом доступе, а также на практическом опыте авторов.

Оценка и развитие являются важнейшими составляющими стратегии управления персоналом, по-
скольку в значительной мере детерминируют успех реализации корпоративной стратегии [3]. Оценка 
персонала – систематический процесс определения эффективности деятельности сотрудников в контек-
сте текущих и перспективных задач, который позволяет получать важную информацию для принятия 
управленческих решений [4]. В связи с этим в систему оценки персонала входят оценка результативно-
сти выполнения поставленных задач, оценка компетенций и потенциала. В ряде случаев компании так-
же оценивают деструкторы. Результаты оценки служат основой для разработки программ развития пер-
сонала [5]. Пандемия и вынужденный переход на удаленную работу внесли существенные коррективы 
в процедуры и подходы к оценке персонала.

Развитие и обучение персонала – взаимосвязанные элементы системы, нацеленной на повышение про-
дуктивности и конкурентоспособности компании. При этом, как правило, обучение фокусируется на совер-
шенствовании знаний и навыков персонала, а развитие – на изменении сознания и профессионализма [3; 6].
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Эксперты задолго до пандемии утверждали, что цифровые технологии существенно изменят функ-
ции управления персоналом [7–9]. Передовые компании начали процессы цифровизации различных ас-
пектов управления персоналом еще до пандемии. Наибольшего прогресса компании добились в циф-
ровизации подходов к найму и обучению персонала. Аналитики обращали внимание на увеличение 
разрыва между лидерами цифровой трансформации управления персоналом и большинством компа-
ний, которые не торопились инвестировать средства в эту сферу управления [8].

Еще до пандемии были выявлено влияние машинного обучения на бизнес-показатели компаний [9–11]. 
С началом пандемии ситуация резко изменилась, компании начали в экстренном порядке использовать 
цифровые технологии в управлении, а исследователи – изучать этот опыт [12–15]. Вместе с тем пробле-
матика цифровизации обучения и оценки персонала в условиях пандемии пока остается малоизученной, 
что детерминирует научную значимость данной работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2019 г., оказала существенное влияние на бизнес и коренным 

образом повлияла на рынок труда. До начала пандемии основными трендами рынка труда являлись:
 – острый дефицит высококвалифицированных кадров, особенно у компаний, которые не внедри-

ли системный подход к обучению и развитию персонала;
 – нехватка экспертов по узким направлениям и специалистов, способных оперативно реагировать 

на вызовы и решать масштабные задачи, стоящие перед компаниями;
 – рост потребности в специалистах, которые могли бы быстро приспосабливаться к постоянным 

изменениям и управлять ими;
 – низкое кросс-функциональное (кросс-индустриальное) сотрудничество, влияющее на эффектив-

ность деятельности и детерминирующее требования к компетенциям персонала [2].
С началом пандемии на рынке труда появились новые вызовы:

 – острый дефицит кадров на рынке труда, связанный с оттоком экспатов, усугубил проблемы, осо-
бенно в сфере производства и логистики. Многие компании стали еще больше дорожить своими вы-
сококвалифицированными кадрами, а в подборе новых стали более осторожны в виду роста издержек;

 – изменение поведения потенциальных соискателей, связанное с осторожностью и избирательно-
стью в выборе работодателя. Сотрудники меньше уходили от стабильных работодателей, ведь никому 
до конца не было ясно, каких отраслей еще коснется пандемия и каким окажется ее влияние [16; 17].

Таким образом, на рынке труда сократилось количество, но снизилось качество свободных высокок-
валифицированных кадров. Одновременно в условиях новой волны кризиса большинство компаний 
прибегли к проверенным практикам сокращения численности персонала и вменения оставшимся со-
трудникам дополнительных функциональных обязанностей. Это неизбежно привело к росту требований 
к персоналу и росту нагрузок и стресса, что предопределило соответствующие потребности в обуче-
нии и развитии персонала. Однако в большинстве случаев корпоративная система обучения и развития 
не смогла удовлетворить эти потребности. Так, по данным компании Hays, только 56 % работодателей 
содействовали сотрудникам в развитии профессионализма в период пандемии, 44 % компаний либо 
не смогли выделить средства, либо считали, что дополнительное обучение – личное дело сотрудника [11].

Главная проблема, с которой столкнулись все компании – это невозможность проводить запланиро-
ванное обучение в обычном формате, поскольку из-за пандемии нельзя было собрать персонал в одном 
месте в одно время. Программы обучения и развития пришлось или отменять, или переводить в онлайн-
формат. В целом специалисты отмечают следующие тренды в корпоративном обучении:

 – сокращение интенсивных тренингов в пользу коротких модулей по несколько часов;
 – максимально практичный подход к созданию контента, чтобы учащиеся не теряли интерес к процессу;
 – совмещение синхронного и асинхронного режимов дистанционного взаимодействия, причем 

во втором режиме удобнее давать информацию, а в первом – отрабатывать полученные навыки;
 – персонал учится сразу на реальных бизнес-задачах. Компании интегрируют занятия в процесс ра-

боты над текущими проектами [12].
При этом удаленный формат обучения и развития персонала опирается на совокупность цифровых 

методов. В таблице 1 представлены типичные цифровые методы и форматы обучения и развития че-
ловеческого капитала в компаниях.
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Таблица 1
Типичные цифровые методы обучения и развития персонала

Формат Краткое описание

Корпоративный образова-
тельный портал

Комплексное программное решение, основные задачи которого – обеспечение сохран-
ности и функционирования обучающего контента, а также сбор и обработка стати-
стических данных о поведении участников корпоративной образовательной системы
Позволяет получать образовательный контент в режиме 24/7. 
Высокая стоимость внедрения и поддержки

Видео-конференция / 
вебинар

Позволяют проводить обучение / встречи в дистанционном формате с использова-
нием обучающих видео, либо слайд-шоу. Относительно простые в использовании 
с большим количеством доступных цифровых решений (Zoom, MSTeams, Webinar). 
Позволяет участникам обмениваться мнениями и задавать вопросы непосредствен-
но во время процесса обучения
Обучение проводится в определенное время, обозначенное организатором

Онлайн-моделирование 
бизнес сценариев

Используются для отработки полученных теоретических знаний. Чем лучше смоде-
лированная среда отражает реальную ситуацию, тем качественнее возможно отра-
ботать различные сценарии
Позволяет избегать ошибок в реальных бизнес-ситуациях
Разработка бизнес-моделей трудоемкий процесс, требующий постоянного upgrade, 
как правило предоставляется сторонними провайдерами 

Корпоративные базы зна-
ний (Wiki)

Представляют своего рода мануал для сотрудников, главным преимуществом кото-
рого является легкий и не ограниченный по времени доступ. Относительно просто 
обновлять контент 
Индивидуальные знания становятся общими
Требуется время для описания необходимых процессов

Дистанционное настав-
ничество

Удаленная поддержка после или во время обучения с привлечением наставника либо 
линейного менеджера, контролирующих применение полученных знаний на практи-
ке, помогающих работать над ошибками

Электронные системы под-
держки (чат-боты)

Аналог корпоративной базы знаний (wiki) с автоматизированным поиском необхо-
димого материала. Данные выдаются по конкретному запросу 
Относительно не высокая стоимость внедрения, но для реализации необходимо при-
влекать сторонних провайдеров 
Также требуется большое количество времени для описания различных сценари-
ев запросов

Составлено авторами по материалам исследования

Все эти цифровые методы обучения и развития дают отличный эффект в комбинации друг с дру-
гом. Но основным условием эффективности является готовность корпоративной системы управления 
к применению цифровых методов обучения – его продуманность, адекватность выявленной потребно-
сти в обучении, готовность персонала к обучению в онлайн-формате.

Исследование, проведенное одним из провайдеров бизнес-обучения, показало, что наиболее во-
стребованными подходами к обучению и развитию являются тренинги – их используют 79 % компа-
ний и онлайн-курсы (55 %). Еще одним выводом исследования является то, что 26 % компаний вообще 
не имели технических решений для повышения цифровых компетенций персонала, а 35 % компаний 
использовали «стандартные» платформы для проведения уже существующих тренингов (MS Teams, Zoom 
и т.п.) [2]. Это косвенно свидетельствует о слабой готовности компаний к полному переходу на циф-
ровой формат обучения и развития. Хотя многие тренеры быстро освоили цифровые возможности для 
проведения интерактивных занятий в онлайн-формате, например, MIRO и пр.

Сложность процесса перевода обучения и развития персонала в онлайн-режим во многом была де-
терминирована тем, что у большинства компаний не было ни соответствующих сценариев, ни подготов-
ленных сотрудников. Так, согласно статистике, только у 24 % компаний есть подразделения в структу-
ре, отвечающие за обучение персонала. Поэтому компании в чрезвычайных условиях были вынуждены 
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модернизировать уже привычные для себя сценарии. Так, большинство компаний (62 %), по-прежнему, 
полагались на собственные ресурсы в корпоративном обучении, 36 % использовали внешних провай-
деров и 2 % полностью переложили решение данной проблемы на своих сотрудников [2].

В таблице 2 приведен краткий сравнительный анализ способов организации дистанционного обуче-
ния, описываются ключевые преимущества и недостатки.

Таблица 2
Сравнительный анализ подходов к обучению персонала

Преимущества Недостатки

Оцифровка существую-
щих программ обучения

Программы, максимально релевантные 
потребностям компании
Относительно доступно
Высокая скорость реализации

Требуются сторонние провайдеры для про-
цесса оцифровки
Изменение контента требует привлечение до-
полнительных финансовых ресурсов

Сторонние провайдеры 
для обучения в онлайн- 
формате

Стандартные (массовые) программы сто-
ят дешево
Высокое качество контента

Индивидуально разработанные программы 
стоят дорого
База знаний принадлежит провайдеру, воз-
можен ограниченный доступ

Создание корпоративного 
образовательного центра

Корпоративный образовательный центр 
может стать корпоративным центром R&D
Возможность продавать экспертизу

Высокая стоимость организации
Рассчитаны на охват широкой аудитории

Привлечение общеобра-
зовательных учебных за-
ведений (вузы, колледжи)

Дешевые базовые теоретические про-
граммы

Как правило отсутствуют практические на-
работки

Составлено авторами по материалам исследования

Полная цифровая трансформация обучения и оценки персонала требует не только зрелости систе-
мы управления, но и значительного бюджета. Поэтому свои корпоративные университеты есть только 
у крупных корпораций, таких как ПАО «Сбербанк», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», ПАО «Северсталь» 
и др. Также свои корпоративные университеты имеют информационно-технологические компании, ко-
торые нередко становятся центрами исследований и разработок. В целом в России только 47 компаний 
из рейтинга «Коммерсанта» ТОП-100 по выручке имеют собственный корпоративный университет, спо-
собный самостоятельно определять программы обучения и их формат [2; 18].

Для малых и средних компаний наиболее подходящим вариантом цифровой трансформации обу-
чения и развития является привлечение провайдеров данных услуг и/или существующих корпоратив-
ных программ. При этом следует отметить, что в крупных городах России рынок провайдеров обуче-
ния и развития достаточно развит [2]. 

Пандемия внесла изменения в систему оценки персонала. В этой сфере эффективность также свя-
зана с использованием опыта провайдеров, поскольку самостоятельно быстро и качественно наладить 
цифровую систему оценки персонала для большинства компаний оказалось не по силам [19]. В насто-
ящее время все большей популярностью пользуются цифровые онлайн-решения для оценки компетен-
ций, предоставляемые опытными провайдерами и позволяющими получить более объективную оценку 
уровня компетентности и мотивации персонала [20]. На основании полученных данных оценки авто-
матизированная «система» помогает выстроить процесс обучения и развития, а также предложить реле-
вантные материалы для каждого участника. Популярными на российском рынке являются – LeaderMeter 
и TalentQ от компании KornFerry, Formatta, PeopleForce и др. Так, например, крупные компании FMCG 
сектора (British American Tobacco, Mars, PepsiCo) за последние два года провели дистанционную оценку 
с помощью современных цифровых систем действующего персонала, а также на основании получен-
ных результатов принимают решение о найме в штат потенциальных кандидатов.  

Итак, пандемия ускорила процессы внедрения цифровых методов оценки и обучения персонала. 
Она также выявила слабость действующих систем управления, что не позволяло многим компаниям 
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быстро и качественно перестроить процессы обучения и развития, оценки персонала в условиях вы-
нужденного перехода на удаленный формат работы, что во многом детерминировало определенные 
потери человеческого капитала.

С другой стороны, пандемия стала триггером цифровизации ключевых процессов управления персона-
лом, что, безусловно, оказывает положительное влияние на общую тенденцию к цифровой трансформации 
как условию сохранения устойчивости бизнеса и развитию человеческого капитала в современных условиях.

Цифровая экономика определяет динамику процессов и повышение скорости появления новых циф-
ровых решений для развития человеческого капитала компаний. Политика санкций в отношении России 
также вносит свои коррективы в процессы цифровизации обучения и развития персонала отечественных 
компаний. Так, ряд цифровых платформ и инструментов стали работать нестабильно или вообще пере-
стали быть доступны для российских пользователей. Но одновременно появляются отечественные аналоги.

Для того, чтобы продолжить процесс цифровизации в области обучения и развития персонала бо-
лее эффективно, мы предлагает следующие рекомендации для руководителей компаний:

 – менеджменту следует постоянно осуществлять мониторинг предложений на рынке цифровых ре-
шений, направленных на сохранение и развитие человеческого капитала компаний, в частности, циф-
ровые технологии обучения и развития персонала;

 – вместо разрозненных решений по цифровизации отдельных функций или методов компаниям 
стоит внедрять комплексный подход и последовательно проводить цифровую трансформацию всей си-
стемы управления персоналом;

 – компаниям необходимо изучать лучшие практики цифровизации оценки и обучения персонала 
для выбора оптимальной модели цифровой трансформации своей компании;

 – компаниям следует уделять большее внимание оценке и развитию цифровых компетенций персона-
ла, в первую очередь, руководителей, как условию своей конкурентоспособности в цифровой экономике;

 – менеджменту следует проводить аудит корпоративной философии, поддерживать тех руководи-
телей, которые являются апологетами развития человеческого капитала в контексте стратегии развития 
компании и дефицита квалифицированных кадров на рынке труда;

 – компаниям предпочтительно активнее привлекать профессиональных провайдеров, имеющих 
хорошую репутацию на рынке для оптимизации затрат на развитие персонала. При выборе провай-
дера необходимо ориентироваться на его способность выстроить программы обучения и развития 
под потребности компании.

ДИСКУССИЯ
Настоящее исследование не позволило найти ответы на все вопросы, связанные с цифровизацией 

процессов обучения и развития персонала под влиянием вызовов времени и пандемии. В частности, нам 
представляется актуальным проведение сравнительного анализа отраслевых особенностей цифровиза-
ции отдельных кадровых функций и цифровой трансформации всей системы управления персоналом.

Нам также кажется крайне интересным исследовать влияние цифровых трансформаций на рынок 
труда. Цифровые навыки уже стали обязательным элементом в корпоративных моделях компетенций, 
с одной стороны, и преимуществом соискателей перед теми, у кого их нет. Но неясно, как они повлия-
ют на систему образования, миграцию, ценностные ориентации трудовых ресурсов в ближайшем и от-
даленном будущем. Кроме того, непонятно, как в будущем может сказаться «удобный» во всех смыслах 
онлайн-формат корпоративного обучения на коммуникации сотрудников, решении совместных задач, 
нетворкинге и развитии «мягких» навыков (англ. soft-skills), ключевых компетенций для достижения пер-
сонального успеха [20]. В связи с этим необходимо исследовать возможности гибридного формата кор-
поративного обучения, когда сочетаются онлайн и офлайн-форматы [21].

Представляют исследовательский интерес анализ особенностей оценки внешних провайдеров об-
учения, насколько традиционные методы будут способствовать выбору лучшего и способствовать раз-
витию долгосрочного партнерства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пандемия послужила триггером для ускорения цифровизации процессов обучения и развития, 

а также оценки персонала. Анализ опыта успешных компаний показал, что цифровая трансформация 
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управления, включая оценку и обучение, неизбежна для сохранения и развития человеческого капита-
ла и  конкурентных позиций. 

Обучение и развитие персонала собственными силами для многих компаний среднего и малого бизне-
са – слишком сложная задача, а ее цифровое решение становится слишком затратным. Но это не повод от-
каза от корпоративного обучения и развития. Правильным решением этой проблемы может стать исполь-
зование возможностей опытных провайдеров – их привлечение позволит не только крупным корпорациям, 
но и малому бизнесу использовать технические достижения для развития своего человеческого капитала.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования влияния инфлюенсер- 
маркетинга в цифровой среде как одного из самых популярных направле-
ний digital-коммуникаций. Проблемой является трудность в привлечении 
подходящего блогера для рекламных целей. Методологическую основу ис-
следования составили 2 базовые психологические концепции: когнитивная 
и интерактивная. Авторы провели критический анализ научной литерату-
ры и вторичных документов и обратились к понятиям референтности бло-
гера, идентичности и статусов идентичности потребителя. В статье выдви-
нута и эмпирически подтверждена гипотеза о взаимосвязанности принятия 
решения о покупке рекламируемого товара и статуса идентичности потре-
бителя. Эмпирическое исследование проводилось с использованием автор-
ского методического инструментария, включающего проведение онлайн-
опроса по методике исследования личностной идентичности Шнейдера.  
По результатам исследования сформулированы рекомендации маркетологам 
по выбору блогеров для целевой группы от 18–24 лет с разными статусами 
идентичности с целью формирования позитивного бренда товара. Приве-
дены предложения для блогеров по взаимодействию с группами потреби-
телей, обладающих указанными статусами идентичности.  Даны прогнозы 
по развитию рынка инфлюенсер-маркетинга, востребованности профес-
сии блогера, эффективности включения блогера в коммуникации компа-
нии как потенциальных партнеров, а также по взаимосвязи между уровнем 
вовлеченности потребителя и социальной сетью. 
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Abstract
The article examines the influencer-marketing impact in the digital environment 
as one of  the most popular lines of  digital communications. The problem is the 
difficulty in recruiting a relevant blogger for promotional purposes. Methodo-
logically, the study based on two basic psychological concepts: cognitive and in-
teractive. The authors have conducted a critical analysis of  scholarly literature 
and secondary documents and have addressed the concepts of  blogger referen-
tiality, identity and consumer identity statuses. The authors proposes and empir-
ically verifies the hypothesis that the decision to buy an advertised product and 
the identity status of  the consumer are interrelated. The empirical study was 
conducted using the author’s methodological toolkit, including an online survey 
using the Schneider Personality Survey.  Based on the results of  the study, rec-
ommendations are given for marketers to select bloggers for the target group 
of  18–24 year olds with different identity statuses in order to build a positive 
product brand. Suggestions for bloggers to interact with consumer groups with 
specified identity statuses are provided.  Forecasts are given on the development 
of  the influencer-marketing market, the demand for the blogging profession, the 
effectiveness of  including the blogger’s inclusion in the company communica-
tions as potential partners, and the relationship between consumer engagement 
levels and social network. 
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ВВЕДЕНИЕ
Все большее количество людей с каждым годом получают доступ к сети «Интернет» (далее – Ин-

тернет), и это не может не сказываться на росте числа онлайн-потребителей, находящихся под ежед-
невным воздействием инфлюенсеров (от англ. influence – влияние) в социальных сетях. За последние 
30 лет (с 1990 г.) блоги трансформировались из текстовых онлайн-дневников в средство для коммуни-
кации с потребителями с использованием текстового, фото, аудио и видеоконтента. 

Профессия инфлюенсера в России сейчас является очень популярной. Выбор онлайн-платформы для 
продвижения продукта также влияет на успешность рекламной кампании. Последние исследования ин-
флюенсер-маркетинга подтверждают информацию о том, что уровень вовлеченности (англ. engagement 
rate, ER), выражаемый через отношение лайков и комментариев к числу подписчиков, напрямую зави-
сит от социальной сети. Согласно исследованию HypeAuditor [1] (отраслевая аналитическая платфор-
ма) состояния инфлюенсер-маркетинга в 2020 г., инфлюенсеры с более 1 млн подписчиков в Tik-Tok 
имеют более высокий ER, чем подобные инфлюенсеры Instagram. Эти данные были получены по ре-
зультатам анализа более 12 млн аккаунтов Instagram, 4,5 каналов YouTube и 5,2 млн аккаунтов Tik-Tok 
в течение 2020 г. Показатель ER у наноинфлюенсеров Instagram (от 1 до 5 тыс. подписчиков) соста-
вил 5 %. При росте числа подписчиков данный показатель снижается (мегаинфлюенсеры – 1,6 %) [2]. 

Тем не менее, несмотря на широкое присутствие инфлюенсеров в Интернете, 61 % маркетологов со-
гласны с тем, что трудно найти подходящих блогеров для коммуникации с брендом работодателя [2].

В исследовании [3] показано, что сообщения в социальных сетях, которые с наибольшей вероятно-
стью вынуждают потребителей принять новый продукт, создаются влиятельными лицами широкой об-
щественности без демонстрации ими какой-либо спонсорской принадлежности к продукту. Для эф-
фективности коммуникаций важно, чтобы блогер являлся референтной личностью для потребителей. 
Референтность подразумевает, что происходит совпадение (практически полное отождествление) ин-
тересов, мнений и ценностей инфлюенсера с его целевой аудиторией [4].

Интерес представляет исследование влияния статуса инфлюенсера на эффективность коммуникации. 
В то время как влиятельные знаменитости (селебрити-инфлюенсеры) могут охватить более широкий по-

требительский рынок для брендов, влиятельные лица широкой общественности могут обеспечить, например, 
более высокую отдачу от инвестиций (англ. return on investment, ROI) [5]. Вторые оказывают большее влияние 
на покупательское поведение молодых потребителей и отношение к брендам по сравнению с первыми [6; 7].

Потребитель должен обладать определенной идентичностью. Это чувство, сумма знаний о себе, пове-
денческое единство. Идентичность – результат процесса рефлексии, который объединяет в себе представ-
ления индивида о самом себе, о путях своего развития, которые помогают ему воспринимать жизнь как 
опыт непрерывности сознания, что дает возможность совершать последовательные действия. Это опре-
деленная организация потребностей, способностей, убеждений, влияющих на его поведение. Существует 
несколько видов идентичности: личностная, гендерная, социальная и др. В контексте взаимодействия 
с блогером нас интересует социальная идентичность – ощущение принадлежности личности к опреде-
ленной социальной системе (группе, сообществу и др.).

Дж. Марсия [8; 9] выделяет следующие статусы идентичности:
 – достигнутая (реализованная) идентичность;
 – мораторий;
 – преждевременная (предрешенная) идентичность;
 – диффузная идентичность;
 – гиперидентичность.

Таким образом, целью исследования стало выявление особенностей инфлюенсер-маркетинга в циф-
ровой среде и существования взаимосвязи между статусом идентичности потребителя и фактом приня-
тия решения о покупке при посредничестве блогера.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выявления упомянутых выше особенностей было проведено эмпирическое исследование, в за-

дачи которого входили:
 – оценка идентичности потребителя;
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 – оценка готовности потребителя совершить покупку;
 – выявление взаимосвязи между идентичностью потребителя и принятием решения о покупке под 

влиянием поста инфлюенсера в социальной сети.
Эмпирическое исследование проводилось с использованием авторского методического инструмен-

тария, включающего проведение онлайн-опроса по методике исследования личностной идентичности 
Шнейдера (далее – МИЛИ) [10]. 

Экспериментальным фактором выступал рекламный пост инфлюенсера, для этого были выбраны блоге-
ры – представители разных стран: Андрей Борисов (@gan_13_) [11] (Россия, 4 млн подписчиков), Джулиан 
Дюкэр – Julien Duquaire (@julendqr) (Франция, 362 тыс. подписчиков) [12] и Марго Стефани Перссон Дитц – 
Margaux (@dietz margauxdietz) (Швеция, 394 тыс. подписчиков) [13]. Для чистоты эксперимента были отобра-
ны 2 группы респондентов: экспериментальная – 91 чел. и контрольная – 79 чел. из постоянно проживающих 
в Москве, проводящих в Интернете не менее 3-х часов в день, осуществляющих покупки через Интернет. 

Эксперимент заключался в предложении двум группам респондентов разного стимульного матери-
ала: в одном случае пост инфлюенсера не включал описание продукта, в другом прилагались рисунки 
с описаниями, комментариями и лайками. Респондент выбирал те слова ассоциативного ряда, которые, 
по его мнению, соответствовали ему и его образу жизни. 

Обработка результатов проводилась при помощи ключа к методике МИЛИ – ранжировки выбранных ре-
спондентом прилагательных, исходя из отнесения слов к одной из двум групп: социальное или асоциальное [8]. 

Количественно социальная идентичность оценивалась по формуле:

S = A / (A + B)⋅100, %                                                                  (1)

где A – количество слов, выбранных респондентом из группы «социальное»; B – количество слов, вы-
бранных респондентом из группы «асоциальное». Статистическая обработка данных выполнена в про-
грамме Microsoft Excel. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты анкетирования подтвердили гипотезу исследования о существовании взаимосвязи между 

статусом идентичности и эффективностью рекламного сообщения (табл. 1, 2). 

Таблица 1
Взаимосвязь между статусом идентичности респондентов и эффективностью рекламного 

сообщения с привлечением блогера (фото без описания), опросный лист № 1

Статус идентичности 
респондента

Количество ответов о решении приобрести продукт
пост 1-го блогера пост 2-го блогера пост 3-го блогера

да нет не знаю да нет не знаю да нет не знаю
Диффузная 2 0 0 1 1 0 0 2 0
Преждевременная 0 5 2 1 5 1 1 5 1
Мораторий 1 13 3 2 15 0 4 9 4
Достигнутая 2 28 4 8 23 3 19 11 4
Гиперидентичность 4 23 4 7 19 5 22 4 5
Составлено авторами по материалам исследования

Таблица 2
Взаимосвязь между статусом идентичности респондентов и эффективностью рекламного 

сообщения с привлечением блогера (фото с описанием), опросный лист № 2 

Статус идентичности 
респондента

Количество ответов о решении приобрести продукт
Пост 1-го блогера Пост 2-го блогера Пост 3-го блогера

да нет не знаю да нет не знаю да нет не знаю
Диффузная - - - - - - - - -
Преждевременная 0 4 0 0 4 0 1 3 0
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Статус идентичности 
респондента

Количество ответов о решении приобрести продукт
Пост 1-го блогера Пост 2-го блогера Пост 3-го блогера

да нет не знаю да нет не знаю да нет не знаю
Мораторий 2 8 2 1 10 1 4 7 1
Достигнутая 3 29 5 9 17 11 12 18 7
Гиперидентичность 5 19 1 4 16 5 5 10 10
Составлено авторами по материалам исследования

Полученные ответы в целом можно охарактеризовать как весьма неоднозначные. 
С одной стороны, уровень идентичности потребителя напрямую влияет на принятие решения о по-

купке. С другой стороны, респонденты со всеми статусами идентичности негативно реагируют на рекла-
му, которая является необычной и неоднозначной. Так, негативно были восприняты посты 1, 2 [11; 12]. 
Ответы респондентов по 3-му посту разделились – респонденты со статусами идентичности «диффуз-
ная», «преждевременная» и «мораторий» восприняли пост негативно, а респонденты со статусами иден-
тичности «достигнутая» и «гиперидентичность» – двояко. В статусе достигнутой идентичности респон-
денты положительно восприняли пост, выразив желание приобрести товар (щетку для лица), однако 
при предъявлении полной информации о посте значительная часть респондентов указала, что не ста-
ли бы приобретать рекламируемый товар. Включение дополнительной информации негативно повли-
яло на принятие решения о покупке и у респондентов со статусом гиперидентичности – они не знали, 
как на такую информацию реагировать. В то же время при отсутствии дополнительной информации 
большинство из них соглашалось приобретать рекламируемый товар. 

Следовательно, важно выстраивать коммуникации с потребителями исходя из статуса их идентичности.
Нами сформулированы следующие рекомендации маркетологам по выбору блогеров (потенциальных сотруд-

ников) для той или иной целевой группы пользователей от 18–24 лет, обладающих разным статусом идентичности. 
1. Респонденты со статусами идентичности «диффузная», «преждевременная» и «мораторий» проде-

монстрировали нежелание приобретать товары у неизвестных для них блогеров. 
При преждевременной идентичности индивид склонен не принимать самостоятельных решений, пола-

гаться на чужое мнение и перенимать взгляды, ценности и установки у окружающих людей. Чтобы воздей-
ствовать на потребителей с этим статусом идентичности необходимо учитывать указанную потребность.

2. Потребителям со  статусом идентичности «мораторий» необходимо демонстрировать рекламное со-
общение, которое всегда было бы разным и удивляло их, так как у подобных индивидов ожидания нео-
пределенны, желания и стремления могут противоречить друг другу, а взгляды они могут менять на ди-
аметрально противоположные.

3. Для потребителей с достигнутой идентичностью необходимо создавать рекламное сообщение, кото-
рое бы соответствовало совокупности личностно-значимых целей, ценностей, убеждений, являющих-
ся для них личностно-значимыми, которые дают им чувство направленности жизни, ее осмысление. 
Именно поэтому респонденты, увидев в сообщении, демонстрирующем семейные ценности, пару, кото-
рая совместно ухаживает за кожей, согласились приобрести представленный им на фотографии товар. 

Факт того, что при введении дополнительной информации решение менялось, можно объяснить тем, 
что поколение Z, представители которого приняли участие в исследовании, воспринимают рекламное со-
общение по-другому, чем представители предыдущих поколений. Они различают рекламную подачу, кото-
рая вызывает отторжение. В случае если блогер не является референтным, это становится более критичным.

4. Для потребителей с гиперидентичностью в рекламных коммуникациях необходимо использовать 
исключительно референтную для них личность, так как у подобных индивидов есть необходимость 
в субъекте с определенным статусом, ролью, работой и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования эмпирически доказана взаимосвязь между статусом идентичности потре-

бителя и фактом принятия решения о покупке при посредничестве блогера». Результаты исследова-
ния могут быть использованы в коммуникациях брендов с потребителями в социальных сетях Telegram, 
«Россграм», «ВКонтакте» и др.

Окончание табл. 2
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В ближайшие несколько лет профессия блогера будет оставаться одной из самых востребованных 
и популярных. Инфлюенсер-маркетинг сейчас является одним из ключевых инструментов интерактив-
ного маркетинга. Успешность инфлюенсера зависит не только от особенностей целевой аудитории, 
статуса идентичности потребителей, но и от уровня его референтности. 

Перспективы исследований, связанных с оценкой эффективности коммуникаций, представляются ав-
торам в дальнейшем изучении влияния инфлюенсера на потребительское поведение. 
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Аннотация
В статье исследуется становление парадигмы устойчивого развития и ESG-
повестки в России. Раскрывается деятельность крупнейших представителей 
российского ритейла: лидеров устойчивого развития и компаний с более 
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ВВЕДЕНИЕ
Человечество с каждым годом развивается все быстрее, сталкиваясь при этом с множеством проблем. 

Одна из них остается актуальной уже несколько десятилетий – это ухудшение экологической обстанов-
ки и увеличение объемов загрязнения. Однако человечество достигло такой стадии благосостояния, 
что появилась необходимость уделять внимание долгосрочным проблемам. Так, в 1987 г. Организаци-
ей Объединенных Наций была принята «Концепция устойчивого развития человеческого общества», 
главной идеей которой является принцип удовлетворения насущных потребностей без ущерба для бу-
дущих поколений [1]. В отчете Г.Х. Брундтланд (Brundtland) было дано понятие устойчивого развития: 
«развитие, отвечающее потребностям настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои потребности» [2]. Эта теория заставила человечество задуматься от том, что безгра-
ничное увеличение производства и потребления невозможно из-за ограниченного количества природ-
ных ресурсов и возрастающего ущерба окружающей среде.

© Edemskaya V.A., Davydova E.D., Sukhov F.I., 2022.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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С момента появления термина «устойчивое развитие» прошло уже больше 30 лет. Сейчас концеп-
ция стала более глубокой и затрагивает все больше количество умов. Под устойчивым развитием сле-
дует понимать совокупность экономических, социальных и управленческих изменений, направленных 
на решение социальных проблем, проблем рационального использования природных ресурсов, на раз-
витие экономической деятельности и научно-технического процесса с целью повышения качества жиз-
ни людей, без ущерба для будущих поколений [3].

Одним из направлений, активно следующих принципам устойчивого развития в своей сфере, являет-
ся предпринимательство. Бизнес – пластичная среда, которая быстро подстраивается под новые реалии. 
Трендом сегодняшнего дня становится вовлечение частного бизнеса в решение глобальных проблем. 
ESG-подход (от англ. environmental, social, governance) к управлению, при котором экономические, со-
циальные и управленческие факторы включаются в процесс принятия решений для снижения рисков 
и устойчивого развития бизнеса, стал наглядным воплощением этого тренда.

ПОНЯТИЕ ESG
Итак, ESG – направление устойчивого развития, включающее в себя три основных аспекта управления:

 – environmental – защита окружающей среды. Параметр определяет, насколько организация забо-
тится об экологии, насколько важно для нее сократить наносимый ущерб;

 – social – социальная ответственность. Параметр демонстрирует отношение организации к персо-
налу, поставщикам, потребителям и другим социальным группам;

 – governance – корпоративное управление. Параметр подразумевает открытое взаимодействие акционе-
ров и менеджмента компании, прозрачность отчетности, предоставление достоверной информации и др.

В России первыми сторонниками «зеленых» концепций стали банки. Помимо влияния на свою дея-
тельность, банки стали увеличивать количество учитываемых рисков для выдачи кредитов. Помимо ос-
новных (кредитный риск, риски ликвидности и долгосрочности капитала, риск изменения кредитных 
ставок), стали учитываться следующие риски:

 – экологические (стихийные бедствия, изменения климата, аварии и т.п.);
 – социальные (дискриминация по полу, возрасту, расе и другим признакам, доступность новых тех-

нологий);
 – управленческие (прозрачность, открытость, эффективность).

Банки смотрят на то, как заемщик будет управлять финансами не только с точки зрения бизне-
са, но и с позиции устойчивого развития. Широко используются индикаторы, отражающие не толь-
ко количественное, но и качественное развитие бизнеса. Банк России в 2020 г. разработал стандарты 
эмиссии «зеленых» и социальных облигаций, которые предполагают, что при выпуске таких облига-
ций должны быть прописаны точные данные о проектах, для которых привлекаются средства. Про-
екты должны соответствовать российским и международным стандартам [4]. В июле 2021 г. Банк Рос-
сии выпустил «Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой 
информации», связанной с деятельностью этих обществ. В рекомендациях раскрыты ключевые во-
просы ответственного инвестирования.  

Несомненно, учитывая современные общественно-политические трансформации, терминология 
ESG может претерпевать изменения, тем не менее общий подход реализуемый в соответствии с ESG-
принципами должен оставаться прежним. Приверженность организации к принципам ESG влияет на ее 
инвестиционную привлекательность, деловую репутацию, создает позитивный имидж в глазах обще-
ства [5; 6]. Также использование принципов влечет снижение затрат и способствует модернизации тех-
нических процессов [7]. 

Различные элементы ESG могут быть частями системы экологического менеджмента, приниматься 
во внимание при выборе стратегии в экологической политике организации участвовать в процессе обес-
печения культуры безопасности [8; 9]. Существует несколько подходов к оценке принадлежности ком-
пании к числу тех, которые соблюдают требования системы экологического менеджмента. Соответству-
ющими исследованиями и публикациями занимаются: Международная организация по стандартизации 
(Сертификат ISO 14001); Европейская Комиссия (Сертификат EMAS); Совет по экологическому стро-
ительству США (Сертификат USGBC); Британская организация BRE Global (Сертификат BREEAM); 
Greenpeace; Всемирный фонд дикой природы (WWF).
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Одним из распространенных инструментов является создание устойчивых зеленых зданий, терри-
торий и пространств по международным стандартам «зеленого» и «здорового» строительства», а также 
создание «зеленого офиса» [10; 11]. По данным опроса, 37 % российских компаний представляют про-
грамму «зеленого офиса» как элемент бренда. Исследования показывают, что внедрение данного ин-
струмента свидетельствует о высокой экономической эффективности организации. Она позволяет сни-
зить негативное воздействие на окружающую среду, а также вносит вклад в обеспечение устойчивого 
развития компании [12].

Новая экономика предполагает необходимость экологический нацеленности всех участников рын-
ка. ESG-трансформация выстраивает позитивные взаимоотношения между разными группами стейк-
холдеров, для объединения усилий по решению экологических и социальных проблем. Следует отме-
тить, что не существует единого пути для достижения успеха по направлениям устойчивого развития. 
Для всестороннего стратегического анализа можно использовать индексы соответствия ESG-критери-
ям − индексы устойчивого развития.

ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ 
РИТЕЙЛЕРОВ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Вклад торговли в валовой внутренний продукт России на 2021 г. составляет 13 %. Розничная тор-
говля является зеркалом текущей обстановки на рынке, так как отражает запрос и интересы различных 
категорий стейкхолдеров (заинтересованных сторон). На компаниях лежит большая ответственность 
за создание удобств для покупателей, правильную организацию внутренних процессов, заботу о сотруд-
никах, сокращение потенциального негативного воздействия на окружающую среду (например, количе-
ства образуемых отходов), работа с поставщиками в рамках создания ответственной цепочки поставок. 
Представители сферы розничной торговли стремятся наращивать продажи и быстро адаптироваться 
к быстро меняющимся условиям рынка для улучшения позиций в отрасли. Пандемия COVID-19 внесла 
значительные коррективы в стратегии развития бизнеса.  Расходы ритейлеров выросли за счет сбоев 
в цепочках поставок, трудностей на предприятиях поставщиков. Для розничной торговли 2020 г. стал 
переломным моментом, критическое состояние привело к резкому переходу к онлайн-сервисам [13]. 

Обратимся к обзору аналитического агентства Infoline на сентябрь 2021 г. [14]. Топ-100 крупнейших 
российских ритейлеров по выручке возглавляют: X5 Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Кару-
сель»); «Магнит» (с учетом приобретения сети «Дикси»); Mercury Retail Group («Красное&Белое», «Бри-
столь»); Wildberries; DNS; «Лента»; «М.Видео-Эльдорадо»; Leroy Merlin; OZON; «Светофор».

По итогам 2021 г. среди ведущих FMCG-сетей по выручке «Светофор» занял 5 место, что отража-
ет растущий спрос населения на дискаунтеры. На 6-е место вышел Auchan, далее – «METRO», «О’кей», 
«Вкусвилл» и «Монетка» [15]. Крупные сети развиваются вследсвтие экспансии на региональные рынки 
России [16; 17]. Улучшая качество управления, что является одним из направлений ESG-трансформа-
ции, сети значительно повышают эффективность бизнеса. 

Если крупные международные компании розничной торговли, к примеру, Walmart, Tesko, примерно 
с 2000-х гг. занимаются устойчивым развитием, то компании, которые работают на российском рынке, за-
метно позже стали вовлекаться в повестку устойчивого развития. Накопленный опыт ESG-трансформации 
российского бизнеса сосредоточен в основном на компаниях, занимающихся нефтедобычей и переработ-
кой нефти, химических предприятиях, представителях металлургии и прочих промышленных концернах, 
представителях банковской отрасли. Представители ритейла в России относительно недавно вошли в ESG 
повестку, что подтверждает отсутствие компаний розничной торговли до 2020 г. в рейтинговых системах 
оценки устойчивого развития и ESG-трансформаций, индексах устойчивого развития Российского сою-
за промышленников и предпринимателей (РСПП). На 2021 г. отрасль розничной торговли по индексу 
РСПП «Ответственность и открытость» занимает лишь 10 место из 12 отраслей финальной выборки [18].

Довольно значимой чертой развития деятельности в области устойчивого развития компаний отра-
сли является объединение ритейлеров в сообщества для достижения единых целей. Так, в июне 2019 г. 
под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) участниками рынка розничной торговли под-
писан «Меморандум об устойчивом развитии и совершенствовании экологических практик». Данный 
шаг был реализован при поддержке отраслевых ассоциаций: Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Это важный шаг для начала  совместной 
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 работы по экологизации сектора ритейла в России. Несмотря на то, что не все ритейлеры приняли учас-
тие в подписании документа, направления экологических инициатив, реализуемых компаниями в рамках 
собственных ESG-стратегий и корпоративных программ устойчивого развития, довольно схожи. В свою 
очередь потребители становятся все более осведомленными о глобальных социальных и экологических 
проблемах и активно вовлекаются в социально-экологические инициативы бизнеса.

Если рассматривать российских ритейлеров с точки зрения их деятельности в области устойчиво-
го развития, крупнейших представителей отрасли можно условно разделить на 3 группы − с сильной, 
средней и слабой ESG-позицией. Так, в первую группу входят X5 Retail Group, «Магнит», Leroy Merlin, 
«М.Видео-Эльдорадо»; во вторую – «Лента» и OZON; в третью − Mercury Retail Group, Wildberries, 
«ДНС», «Светофор» (табл. 1). 

Таблица 1
Положение крупнейших представителей российского ритейла с точки зрения раскрытия 

информации о деятельности в области устойчивого развития и ESG
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X5 Retail Group 2 2 2 2 8 Сильная

Магнит 2 2 2 2 8 Сильная

Mercury Retail Group 1 1 0 1 3 Слабая

Wildberries 0 0 0 0 0 Слабая

ДНС 0 0 0 1 1 Слабая

Лента 1 1 1 2 5 Средняя

М.Видео-Эльдорадо 1 2 2 2 7 Сильная

Leroy Merlin 2 2 2 1 7 Сильная 

OZON 2 1 1 1 5 Средняя

Светофор 0 0 0 0 0 Слабая
Примечание. Итоговый балл рассчитывается суммированием присвоенных баллов по отдельным показателям, в оценке которых 0 – мини-
мальный балл, 2 – максимальный. Сильная позиция – 7–8 баллов, средняя позиция – 5–6 баллов, слабая – до 4 баллов.

Составлено авторами по материалам исследования

ESG-лидеры – преимущественно публичные компании, так как перед ними стоят обязательства рас-
крывать значимую часть информации. Данные компании длительное время публикуют финансовую 
и нефинансовую годовые отчетности, стратегии устойчивого развития и отчеты о данной деятельнос-
ти, внутренние политики и кодексы, направленные на широкий круг заинтересованных сторон. Размер 
сети розничной торговли практически не коррелирует с ее приверженностью к ведению публичной 
деятельности в области устойчивого развития, однако последнее характерно для публичных компаний, 
возглавляющих список лидеров отрасли. 

ESG-РЭНКИНГ
Наиболее обширным рэнкингом компаний по части ESG, который пользуется популярностью у кре-

диторов на российском рынке, является ESG-рэнкинг RAEX (рис. 1). С начала 2021 г. рэнкинг обнов-
ляется и пополняется в ежемесячном формате. По данным на 2022 г. в ESG-рэнкинг RAEX [19] вошли 
представители сегмента розничной торговли из 160 мест.
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Отмечено, что крупнейшие представители российского ритейла обладают высоким баллом по части 
G-аспекта и E-аспекта, что довольно показательно, так как в раскрытии информации заинтересованы, 
как правило, стейкхолдеры публичных компаний. Кроме того, с начала XXI в. идет довольно активный 
рост «экологической осознанности» бизнеса, пришедший на смену росту исключительно социальных 
программ компаний. Однако геополитическая обстановка может влиять на изменение вектора компа-
ний по реализации ESG-подхода в управлении и корректироваться в сторону возвращения к социаль-
ным проектам и уход от приоритезации природоохранных и ресурсосберегающих проектов.

Ритейлерами проводится параллельная работа по сбору различных фракций отходов от населения. 
Помимо работы с экологическими клиентскими сервисами, компании озадачены сокращением коли-
чества образуемых отходов от собственной деятельности. Например, лидеры отрасли призывают отка-
заться от бумажных чеков, используют оборотную тару в цепочках поставок, внедряют раздельный сбор 
в офисах и магазинах, стремятся передавать до 100 % использованной упаковки, материалов и отрабо-
танного сырья на вторичную переработку. Для минимизации воздействия на окружающую среду и со-
кращения количества используемых ресурсов для обеспечения своей деятельности, помимо выполнения 
требований национальных нормативных актов, компании внедряют систему экологического менеджмен-
та в свои процессы, сокращают углеродный след от собственной деятельности, участвуют в корпора-
тивных программах ресурсосбережения. 

Что касается социального аспекта, крупнейшие ритейлеры стремятся к созданию равных условий для 
трудоустройства, развивают инклюзивные проекты, работают с местными сообществами в виде благот-
ворительных проектов и корпоративного волонтерства. Интересно, что в рамках стратегий устойчиво-
го развития компании лидеры отрасли стремятся стать лучшими работодателями среди конкурентов. 
Тем не менее, отмечено, что в основном компании уделяют недостаточное внимание обучению сотруд-
ников и стейкхолдеров принципам устойчивого развития, цифровым и экологическим навыкам. Среди 
ключевых тем обучения выделяют введение в должность и знакомство с корпоративной культурой, тре-
нинги и инструктажи по безопасности, развитие профессиональных умений. В связи с этим рекомендо-
вано включить в разделы программ обучения персонала элементы, связанные с получением сотрудни-
ками «цифровых» и «экологичных» компетенций, знаний в области концепции устойчивого развития, 
расширить коммуникационные стратегии в части ESG аспектов.

Примечание. Остальные компании топ-100 Retail Russia обзора аналитического агентства Infoline в ESG-рэнкинге RAEX 2022 г. отсутствуют

Источник: [19]
Рис. 1. ESG-показатели крупнейших российских ритейлеров ESG-рэнкинга RAEX, 15 мая 2022 г.

0

50

100

150

200
E

SG
 п

ок
аз

ат
ел

ь

X5 Retail 
Group

Магнит Детский 
мир

М.Видео - 
Эльдорадо

О’Кей Лента Дикси 
групп

Азбука 
вкуса

Вкусвилл

E (1) 
S (2)

G (3)
Место (4)

Компании

1

2

3
4



78

Вестник университета № 9, 2022

По части корпоративного управления дальше всего продвинулись публичные компании. Среди рас-
крываемой информации – структура совета директоров и транспарентность, структуры собственности, 
риск-анализ и управление рисками, взаимодействие с другими игроками рынка, бизнес-этика и комплаенс, 
раскрытие финансовой информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С момента становления российского бизнеса розничной торговли на пути устойчивого развития и ESG-

трансформации прошло порядка 5 лет. Проведенный анализ позволил выявить лидеров устойчивого развития 
среди крупнейших представителей российского ритейла. Отмечена взаимосвязь формы компании и ее пози-
ции в ESG-рейтингах. Так, компании, которые обязаны публично представлять информацию заинтересо-
ванным сторонам (например, X5 Retail Group, «М.Видео-Эльдорадо», «Магнит»), находятся выше по уровню, 
нежели многие непубличные компании. Это связано с тем, что детальное раскрытие информации являет-
ся важным аспектом в прохождении аналитической проверки в рамках присвоения рейтинга ESG. Качество 
раскрытия информации и полнота напрямую влияют на итоговые показатели. Стоит отметить, что в клю-
чевые рэнкинги входят исключительно те компании, которые публично раскрывают внутреннюю инфор-
мацию о деятельности в области устойчивого развития и ESG, и в той форме, которая может быть оценена 
по методике, принятой тем или иным рейтинговым агентством. Таким образом, говорить об общей ситуа-
ции среди всех представителей российского ритейла исключительно исходя из ESG-рейтингов некорректно. 

Характерной особенностью ESG-подхода среди крупнейших ритейлеров является получение высоких 
баллов в части G-аспекта и E-аспекта, связанной с запросами современного рынка. Тем не менее геополи-
тические события 2022 г. будут сказываться на росте социальных программ по части S-аспекта.  На основе 
проведенного анализа предложено усилить работу бизнеса по направлению обучения и развития сотруд-
ников и стейкхолдеров и включить элементы, связанные с разработкой программ по обучению и комму-
никации в области устойчивого развития, усилить внешние и внутренние коммуникации по части ESG. 

Риски, которые связаны как с внутренними, так и внешними факторами, способны влиять на ритей-
леров не только с положения рейтинга ESG, но и играть роль в возможности полноценно вести дея-
тельность в области устойчивого развития. Компании, стремящиеся сохранить позиции на новом рынке 
в режиме неопределенности, должны быть одновременно и более гибкими, и требовательными в усло-
виях антикризисного управления, оперативно корректировать внутренние и внешние процессы, дви-
гаться, опережая потенциальные проявления новых рисков.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования процессов трансформа-
ции маркетинговых стратегий предприятий общественного питания. Рас-
смотрены точки зрения отечественных и зарубежных ученых относительно 
дефиниций понятий «лояльность», «удовлетворенность» и «вовлеченность». 
Обосновано, что они взаимодополняют и взаимообуславливают друг дру-
га. Выявлены основные подходы к трансформации маркетинговых стратегий 
(продуктово-ориентированный, клиентоориентированный и ценностно-ори-
ентированный), отражена смена целевых установок в процессе формирова-
ния и реализации маркетинговых стратегий (от ориентации на продукт фир-
мы к направленности на взаимодействие с потребителями), что составляет 
научную новизну исследования. С позиции ценностно-ориентированного 
подхода уточнено понятие маркетинговой стратегии, как системы стратеги-
ческих действий по развитию компании, имеющей своей целью формиро-
вание долгосрочных взаимоотношений с потребителями и повышение уров-
ня их вовлеченности, удовлетворенности и лояльности на протяжении всего 
периода взаимодействия с потребителем (жизненного цикла клиента). В ка-
честве направления дальнейших исследований обозначена оценка уровня 
влияния удовлетворенности, вовлеченности и лояльности на эффективность 
реализации маркетинговых стратегий предприятий общественного питания.
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Abstract
The article presents the results of  a study of  the transformation processes of  ca-
tering enterprises’ marketing strategies. In particular, the study considers the views 
of  domestic and foreign scholars concerning the definitions of  the concepts 
of  “loyalty”, “satisfaction” and “engagement”. It has been argued that they are 
complementary and mutually reinforcing. The main approaches to the marketing 
strategies transformation (product-oriented, customer-oriented and value-orient-
ed) have been identified, the change of  targets in the formation and implementa-
tion process of  the marketing strategies (from focusing on the company’s product 
to focusing on interaction with consumers) has been reflected, and that consti-
tutes in whole the scientific novelty of  the study. From the standpoint of  a val-
ue-oriented approach, the marketing strategy concept has been clarified as a sys-
tem of  strategic actions for the development of  a company, which aims to form 
long-term relationships with consumers and increase their level of  involvement, 
satisfaction and loyalty throughout the entire period of  interaction with the con-
sumer (customer life-time cycle). As a direction for further research, is indicated 
an assessment of  the satisfaction, involvement and loyalty influence level on the 
implementation effectiveness of  catering enterprises’ marketing strategies.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня наблюдается высокий уровень конкуренции у предприятий на рынке общественного пита-
ния. Во-многом это объясняется повсеместным распространением информационных технологий, эф-
фектами глобализации и выхода предприятий на международные рынки, улучшением качества цепочек 
производства, распределения и потребления готовой продукции. Кроме того, пандемия COVID-19 зна-
чительно видоизменила ситуацию на отечественном и зарубежном рынках: произошло падение уровня 
покупательной способности населения, были закрыты бизнесы в различных сферах и отраслях эконо-
мики (туристическая отрасль, сфера гостиничного бизнеса и гостеприимства, отрасль общественного 
питания). На государственном уровне были предприняты попытки поддержки бизнеса, наиболее неза-
щищенных слоев населения, предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На микро-
уровне получило дальнейшее развитие онлайн-покупок, интеграторов и онлайн-приложений для за-
каза ресторанной продукции. Отдельные игроки рынка общественного питания и сейчас продолжают 
функционировать в дистанционном формате.

В рамках глобального исследования потребительского поведения за 2020 г. «Россия: трансформация 
потребителя» [1] компания PricewaterhouseCoopers выявила основные черты его трансформации, связан-
ные с неопределенностью на рынке и чувствительностью потребителя к цене, удобством и доступно-
стью составляющих потребительского опыта, установлением баланса между онлайн и офлайн-формата-
ми взаимодействия с потребителями, повышенным вниманием к здоровью потребителей и их близких.

Целью исследования является анализ подходов к трансформации маркетинговых стратегий предпри-
ятий общественного питания, раскрытие ценностно-ориентированного подхода в качестве наиболее со-
ответствующего изменениям внешней среды, определение основных дефиниций ценностно-ориенти-
рованного подхода (удовлетворенность, вовлеченность, лояльность), их взаимовлиянии и взаимосвязи.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
В условиях высокой степени турбулентности внешней и внутренней среды российских компаний, 

вызванной глобализацией экономики, развитием информационных технологий, пандемией, а также 
трансформацией поведения потребителей, особую актуальность приобретает совершенствование мар-
кетинговых стратегий, переход от стратегий завоевания новых рынков и привлечения новых потреби-
телей к стратегиям сохранения, удержания и возвращения потребителей, установлению с ними долгос-
рочных и взаимовыгодных отношений. На авансцену выходят нематериальные факторы достижения 
конкурентных преимуществ, такие как приверженность, лояльность, удовлетворенность, вовлеченность 
клиентов и т.д., при этом материальные результаты, такие как прибыль, выручка, доля рынка также со-
храняют свою важность [2].

В этой связи автором были рассмотрены точки зрения отечественных и зарубежных ученых относи-
тельно дефиниций понятий «удовлетворенность», «вовлеченность» и «лояльность», обнаружена прямая 
взаимосвязь между данными показателями. В таблице 1 представлены основные определения понятия 
«лояльность», наиболее часто встречающиеся в зарубежных публикациях.

Таблица 1
Ключевые дефиниции понятия «лояльность»

Определение Источник

Лояльность – многомерное понятие, которое включает в себя поведенческие, отношенческие и ком-
плексные точки зрения. С поведенческой точки зрения, это статический результат динамическо-
го процесса анализа таких факторов, как фактическое потребление, повторная покупка, продол-
жительность и частота покупок, доля рынка. С отношенческой точки зрения – это привязанность 
к бренду в рамках таких нематериальных переменных, как доверие, психологическая привязанность 
и эмоциональная приверженность. С комплексной точки зрения – это одновременное рассмотре-
ние поведенческих и отношенческих точек зрения

[3; 4]

Лояльность – предвзятая, поведенческая реакция, выражающаяся с течением времени, посредством 
принятия решений в отношении одной или нескольких альтернатив

[5]
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Определение Источник

Лояльность – глубоко укоренившееся обязательство совершения повторной покупки или предпоч-
тения бренду, услуге или компании в будущем, несмотря на возможность переключения на альтер-
нативные варианты

[6]

Лояльность клиентов – многомерная концепция, которая включает в себя поведенческие намерения 
о покупке в будущем, аффективную лояльность через позитивное отношение и когнитивную лояль-
ность, рассматривая конкретную фирму как единственный вариант будущего покупательского поведения

[7]

Лояльность – измерение готовности клиентов продолжать пользоваться бизнес-продуктом или 
услугой и приобретать их

[8]

Лояльность – фокусирование компании на повышении ценности предоставляемых ими продуктов 
(услуг) с целью установления доверительных отношений с потребителями

[9]

Лояльность – твердое обязательство покупать или поддерживать продукт или услугу, которые бу-
дут предпочтительными в будущем, даже если влияние маркетинговой ситуации и усилий может 
привести к тому, что потребители изменят свои предпочтения
Лояльность клиентов – повторные визиты клиентов или повторяющееся покупательское поведе-
ние, включающее эмоциональную приверженность или выражение благоприятного отношения 
к поставщикам услуг

[10]

Источники: [3–10]

Среди отечественных ученых также не существует единой точки зрения в отношении понятия «ло-
яльность». Так, Л.С. Шаховская [11] понимает под лояльностью определенную философию и страте-
гию развития предприятий, которая заключается в установлении долгосрочных и взаимовыгодных от-
ношений и формировании высокого уровня доверия и приверженности в отношении своих партнеров, 
потребителей и персонала. Некоторые авторы [12] в качестве признака лояльности покупателей выде-
ляют повторные покупки, другие во главу угла ставят эмоциональное отношение к бренду, когда важен 
даже не сам факт покупки, а именно – отношение к данной компании.

Лояльность потребителей становится ключевым источником конкурентных преимуществ для компа-
нии [13]. Лояльные и удовлетворенные клиенты создают потребительскую ценность компании вследст-
вие снижения количества отказов и жалоб клиентов, повторных покупок и увеличения доли кошелька, 
положительных отзывов и рекомендаций («сарафанного радио»), повышения чувствительности к кросс-
продажам, которые в конечном итоге способствуют увеличению денежного потока и снижению доли 
расходов на рекламу [14; 15].

Вместе с тем в условиях развития информационных технологий, повышения информационной гра-
мотности и осведомленности потребителей недостаточно отражены в отечественной и зарубежной ли-
тературе аспекты взаимовлияния потребительской вовлеченности, удовлетворенности и лояльности и их 
вклада в эффективность деятельности предприятий.

Наиболее важным аспектом в определении лояльности клиентов во многих компаниях является удов-
летворенность клиентов [16]. Под потребительской удовлетворенностью понимается степень того, как 
клиенты оценивают продукцию в процессе и после ее использования, в том числе по сравнению с ана-
логичными продуктами других компаний в той же отрасли. Удовлетворенность клиентов – это совокуп-
ный опыт покупок и потребления, на который влияют два фактора: ожидания и качество обслуживания. 
J.-C. Suh и Y. Yi [17] определили удовлетворенность клиентов как «разницу, несоответствие между ожи-
даниями потребителей и фактическими результатами в процессе потребления продукции». Удовлетво-
рение можно рассматривать как оценочный ответ на конкретный продукт или услугу, преимуществен-
но основанный на фактическом использовании и опыте продукта или услуги.

Сегодня в большинстве исследований подтверждается прямая взаимосвязь между удовлетворенно-
стью и лояльностью [18; 19]. Потребитель, который удовлетворен, будет совершать повторные покупки 
и советовать данную продукцию своим родным и знакомым. Это приводит к привлечению новых кли-
ентов, что повышает финансовые показатели и укрепляет положение компании на рынке. Далее, с уве-
личением количества повторных покупок удовлетворенность может переходить в лояльность, и потре-
битель продолжает пользоваться продукцией компании, формируя ее денежный поток.

Окончание табл. 1
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Взаимосвязь между удовлетворенностью и лояльностью не всегда линейна, поскольку эта взаимос-
вязь регулируется несколькими факторами, такими как характеристики рынка, психографические фак-
торы и вовлеченность в продукт. Таким образом, удовлетворенность клиентов выступает в качестве по-
средника между качеством обслуживания и лояльностью [20].

В качестве основных критериев потребительской лояльности выступают: отсутствие чувствитель-
ности к действиям конкурентов, желание рекомендовать организацию своему ближайшему окружению 
(эффект «сарафанного радио»), потребность в продукте или услуге конкретной компании, позитивное 
отношение к бренду данной компании, его предпочтение в отношении брендов-конкурентов, эмоцио-
нальная вовлеченность (привязанность) к деятельности компании [21].

Процесс вовлеченности потребителей в деятельность компании может носить и физический харак-
тер. В качестве основных форм вовлеченности могут выступать обратная связь, совместное производ-
ство, сервисные инновации, кастомизация и совместное создание потребительской ценности.

Вовлеченность представляет собой процесс взаимодействия потребителей с компанией, имеющий 
своей целью создание у клиента положительного ощущения от взаимодействия с брендом, чувства со-
причастности с деятельностью компании, за счет совместного создания ценности, эффекта «сарафанно-
го радио», желания поделиться обратной связью в социальных сетях, приобрести товар (услугу) и стать 
более лояльным по отношению к компании.

Из-за неоднозначности термина «вовлеченность» в зарубежной литературе существует несколько схожих 
понятий, таких как engagement (участие, обязательство, вовлечение), involvement (вовлеченность, задействова-
ние), attraction (привлечение), commitment (обязательство, приверженность), retention (удержание, фиксация).

Таким образом, на основе анализа отечественных и зарубежных исследователей можно сделать вы-
вод о наличии тесной взаимосвязи между удовлетворенностью, лояльностью и вовлеченностью.

Под удовлетворенностью потребителей предприятий общественного питания мы будем понимать 
степень сравнения фактических результатов потребительского опыта с предыдущими ожиданиями. Если 
опыт потребления клиентов равняется их ожиданиям или превосходит их, это приводит к повышению 
уровня удовлетворенности.

Лояльность представляет собой степень готовности потребителей продолжать пользоваться про-
дуктами (услугами), приобретать их, приверженность предприятию общественного питания, принятие 
его целей и ценностей, корпоративных норм и правил, благожелательное отношение ко всей компа-
нии в целом. Отличительной особенностью лояльности является желание рекомендовать данную ком-
панию для других потребителей.

Наконец, высшая степень лояльности, вовлеченность на рынке общественного питания, представляет 
собой наивысший уровень приверженности потребителей, комплекс мероприятий, связанных с предо-
ставлением потребителям возможности улучшать деятельность предприятий, задействованием клиентов 
в решении текущих задач компаний, которые в конечном итоге приводят к дополнительным экономи-
ческим эффектам и эмоциональной привязанности потребителей.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время наблюдается значительная дифференциация и эволюция подходов к управлению 

маркетингом, трансформируются маркетинговые стратегии компаний, наблюдается переход от ориен-
тации на продукт фирмы (фирмоцентричные) к направленности на взаимодействие с потребителями 
(клиентоцентричные) (табл. 2).

Таблица 2
Основные подходы к трансформации маркетинговых стратегий

Критерии 
дифференциации

Фирмоцентричный 
(продуктово-ориенти-

рованный) подход

Клиентоориентированный 
подход

Клиентоцентричный 
(ценностно-ориентированный) 

подход

Периоды времени 1970-е, начало 1980-х гг. Конец 1980-х, начало 1990-х гг. 1990-е гг. и по н. в.
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Критерии 
дифференциации

Фирмоцентричный 
(продуктово-ориенти-

рованный) подход

Клиентоориентированный 
подход

Клиентоцентричный 
(ценностно-ориентированный) 

подход

Фокус управления 
маркетингом

Продукт, сбыт и эффек-
тивность продаж

Управление кратко- и среднес-
рочными отношения с потре-
бителями (повышение качества 
обслуживания, удовлетворение 
потребностей)

Управление долгосрочными от-
ношениями с потребителями (со-
ответствие их ценностям)

Парадигма марке-
тинга

Товарный маркетинг Трансакционный маркетинг
Маркетинг взаимоотношений 
(вовлечения, сотворчества)

Анализ потребителей

Анализ требований к ха-
рактеристикам продуктов. 
Сегментация по товарам 
и услугам. Потребите-
ли – пассивные участни-
ки рынка

Анализ потребительских пред-
почтений функциональным и от-
ношенческим характеристикам, 
удовлетворенности процессом 
обслуживания. Сегментация 
по поведенческим и демографи-
ческим критериям. Потребите-
ли – активные участники рынка

Анализ предпочтений отношен-
ческим, функциональным и эмо-
циональным характеристикам 
процесса взаимодействия. Сег-
ментация по психографическим 
критериям с выделением сег-
ментов по уникальному потре-
бительскому опыту. Потребите-
ли – активные участники рынка, 
партнеры по совместному созда-
нию ценностей

Маркетинг-микс (ин-
струментарий мар-
кетинга)

Обеспечивает продвиже-
ние функциональных пре-
имуществ продукта (4P)

Обеспечивает привлечение 
и удержание потребителей (7P) 

Обеспечивает привлечение и удер-
жание потребителей за счет пер-
сонализации покупательского 
опыта (4C)

Показатели (марке-
тинговые метрики)

Конкурентоспособность 
компании и продуктов, 
их рентабельность, доля 
рынка

Конкурентоспособность ком-
пании и продуктов, удовлетво-
ренность потребителей (CSI), 
управление взаимоотношения-
ми с потребителями (CRM), ло-
яльность потребителей

Удовлетворенность, лояльность 
и вовлеченность потребителей, 
доля кошелька покупателя (SOW), 
CLV, CE, NPS

Составлено автором по материалам исследования

Из таблицы 2 следует, что на каждом этапе реализации маркетинговой стратегии (анализ, стратеги-
ческое планирование, реализация и контроль) наблюдается переход от товароориентированного подхо-
да (акцент на товаре или услуге компании, показателях продаж, уровня конкурентоспособности фирмы) 
к клиентоориентированному подходу (акцент на интересах клиентов, анализ ценностей, соответствия 
ожиданиям потребителей и повышение качества их обслуживания). На рисунке 1 отражена смена целе-
вых установок в маркетинговых стратегиях.

В свою очередь, данные трансформационные изменения подходов к реализации маркетинговых стра-
тегий не могли не отразиться на понимании сущности дефиниции «маркетинговая стратегия». На осно-
ве систематизации основных точек зрения отечественных и зарубежных ученых в отношении данного 
понятия, дефиниции можно объединить в следующие группы: ресурсный, адаптационный, программ-
ный, системный и отношенческий подходы.

В рамках ценностно-ориентированного подхода, может быть предложено следующее определение. 
Маркетинговая стратегия – система действий компании по формированию долгосрочных взаимоотно-
шений с потребителями на основе их удовлетворенности, вовлеченности и лояльности на протяжении 
всего периода взаимодействия с потребителем (жизненного цикла клиента).

Окончание табл.. 2
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ВЫВОДЫ
1. В условиях стремительного изменения факторов внешней среды, таких как глобализация россий-

ской экономики, развитие информационных ресурсов, пандемия COVID-19 и факторы внутренней сре-
ды компаний, имеющих дело с изменением потребительского поведения покупателей, актуализируется 
вопрос совершенствования и эффективности реализации маркетинговых стратегий предприятий. Это 
особенно заметно на примере рынка общественного питания, где стратегия завоевания новых рынков 
и привлечения новых клиентов не позволяют, по-прежнему, добиваться высоких показателей прибыль-
ности и эффективности, а на авансцену выходит стратегия удержания клиентов, установления с ними 
долгосрочных и взаимовыгодных отношений.

2. Подобные изменения в маркетинге носят эволюционный характер и лишь частично вызваны 
действием факторов эндогенного и экзогенного характера. Изменяется инструментарий маркетинговых 
стратегий, наблюдается смещение в сторону нематериальных факторов достижения конкурентных пре-
имуществ, таких как приверженность, лояльность, удовлетворенность, вовлеченность клиентов, при со-
хранении важности материальных результатов деятельности предприятий, таких как прибыль, доля рын-
ка, количество производимой продукции.

3. Ценностно-ориентированный подход к разработке и реализации маркетинговых стратегий зани-
мает особое место. Акцент при этом смещается в сторону долгосрочных взаимоотношений, в отличие 
от отдельных транзакций (политика удержания потребителей противопоставляется политике их при-
влечения), ориентацию на удержание более прибыльных сегментов потребителей и повышение качест-
ва и эффективности принимаемых управленческих и маркетинговых решений, обеспечение повторных 
обращений потребителей в компанию, что позволит создать потребительскую базу данных и предла-
гать кастомизированные товары и услуги.

В качестве направлений дальнейших исследований необходимо оценить уровень влияния факторов 
удовлетворенности, вовлеченности и лояльности на эффективность реализации маркетинговых стра-
тегий предприятий общественного питания.

Рис. 1. Процесс изменения маркетинговых стратегий

Составлено автором по материалам исследования

Продуктово-
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные маркетинговые тенденции в сфере российско-
го кинематографа и фильмографии, сформировавшиеся в XXI веке в российском 
кино и международной федерации кинематографических обществ. Цель работы – 
определение направлений изменения маркетинговых стратегий для расширения 
целевой аудитории и извлечения предельно возможной прибыли из кинематогра-
фического бизнеса. Опираясь на ключевые труды по маркетингу и собственные 
наблюдения, авторы исследовали понятие и сущность маркетинга, его содержа-
ние и специфику. Были проанализированы различные способы расширения ау-
дитории кинозалов кинотеатрами, программы лояльности клиентам. Выявлены 
основные тенденции в обществе, влияющие на создание кинематографических 
образов в современном кино, отмечены факторы развития современного общест-
ва и их корреляции с миром киноискусства, включая степень выраженности ока-
зываемого влияния. Результаты исследования могут послужить основой для оцен-
ки эффективности маркетинговых стратегий.
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ВВЕДЕНИЕ
Российский кинематограф на сегодняшний день не сильно привлекает рядового зрителя: большин-

ство граждан страны отдает предпочтение зарубежным новинкам, а не отечественному продукту. Это 
наглядно отражают показатели прибыльности кинопроката. Так, например, в России и странах СНГ 
за 2021 г. смогли окупиться лишь 5 фильмов из более, чем 60-ти выпущенных. Примечательно, что все 
из них относятся к категории фильмов для семейного просмотра. 

Обращаясь к данным допандемийного периода, можно отследить неутешительное положение на оте-
чественном рынке: на 2015 г. доля российской киноиндустрии в валовом внутреннем продукте государ-
ства едва составляла 0,01 %, хотя потенциально могла бы достигать в десятки раз больших показате-
лей [1]. В то же время на зарубежные картины в российском валовом внутреннем продукте приходились 
© Zhuravleva O.V., Lobacheva A.S., 2022.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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0,06 %. Одна из ключевых причин низкой прибыльности российского кино – неудачные маркетинго-
вые стратегии продвижения картин. Кроме того, после начала пандемии COVID-19 кинотеатрам при-
ходится бороться за каждого зрителя в условиях жесточайшей конкуренции компаний, сумевших пере-
жить антиковидные ограничения. 

На 2022 г. ситуация не улучшилась: по информации результатов исследования, проведенного ком-
панией «Невафильм Research» динамика закрытия кинотеатров за первый квартал 2022 г. побила рекорд 
2020 г. На 1 июля 2022 г. в России работает 4 996 кинотеатров, что на 2 161 меньше в сравнении с дан-
ными на 1 января текущего года [2].

В связи с этим актуальность настоящего исследования неоспорима: анализ маркетинговых трендов 
на рынке кино позволит сделать вывод о необходимых мерах, которые способны значительно улучшить 
показатели продаж. Цель работы – сформировать представление об актуальных трендах маркетинга 
на рынке отечественного кино в современных реалиях. Задачи – определить сущность маркетинга, его 
специфики в киноиндустрии, проанализировать основные тенденции развития маркетинговой отрасли 
в рамках кинематографической деятельности, выявить факторы развития современного общества и их 
корреляции с миром киноискусства, включая степень выраженности оказываемого влияния. Объектом 
исследования выступали маркетинговые тренды в сфере кинопроизводства, предметом – тренды марке-
тинга в отечественном кинопроизводстве.

СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА И ЕГО СПЕЦИФИКА В КИНОИНДУСТРИИ
Для определения ключевых тенденций маркетинга на рынке российского кино в современных реа-

лиях необходимо, в первую очередь, четко понимать, что представляет собой маркетинг. Ряд экспер-
тов, включая А.А. Исаева [3], в своих трудах отмечают многогранность понятия «маркетинг» и невоз-
можность его однозначной трактовки, которая отражала бы всю его специфику. Существует несколько 
подходов к определению сущности маркетинга, который продемонстрирован в таблице, составленной 
на основе актуальных на данный момент научно-исследовательских работ.

Таблица 1
Виды определений термина «маркетинг»

Научной Маркетинга

Джейн С. Правильный продукт на правильном рынке

Котлер Ф., Келлер К.Л.
Социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний 
индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих ценностью 
товаров и услуг и свободного обмена ими

Голубков Е.П.
Вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потреб-
ностей людей посредством обмена

Траут Дж. Маркетинг – это кино, в котором главный герой – товар
Источники: [4–6]

Киноиндустрия в целом обладает характерными отличиями от иных рынков, на которых предложе-
ние как товаров, так и услуг, ярко коррелирует с объемами производства. В связи с этим процесс насы-
щения рынка также значительным образом отличается от других рынков. Главная особенность этого 
процесса заключается в специфике расширения обслуживания зрителей. На него затрачивается сущест-
венно меньший процент средств, чем по другим направлениям, так как для этого не требуется числен-
ное увеличение производимой продукции – фильмов. Обеспечение удовлетворения потребности кли-
ентов в киноуслугах может быть реализовано, например, через дублирование кинолент и их адаптацию 
для экспорта в другие страны или продажу прав на показы. Главная цель производителей кинопродук-
тов – удовлетворить потребности населения: культурные и досуговые.

Таким образом, маркетинг является комплексным понятием, затрагивающим не только создание кон-
курентоспособного продукта на основе анализа целевой аудитории, ее нужд, потребностей и желаний, 
но и процесс его дальнейшей реализации, успешность которой, включая прибыльность, не зависит 
от объема производства кинопродукции.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ОТРАСЛИ 
В РАМКАХ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках исследования авторы проанализировали теоретические источники [4–9] и другие и выпол-
нили мониторинг актуальных данных в области деятельности кинематографа.

В XXI в. кинематограф претерпел кардинальные изменения, что связано со степенью развития про-
гресса не только технического, но и общественного. С каждым годом все более явной становится обще-
ственная обеспокоенность относительно базовых прав человека и их соблюдения в отношении абсолют-
но каждого члена общества. Это становится главной повесткой дня во всех отраслях жизнедеятельности, 
в том числе и в кинематографе, ведь это весомый инструмент для воздействия на общественное созна-
ние [10]. Чем чаще человек наблюдает то или иное явление, тем быстрее начинает его принимать, осоз-
навая условную нормальность происходящего. Ведь киноиндустрия оказывает прямое воздействие на чув-
ства и эмоции людей, благодаря чему появляется возможность посмотреть на привычную ситуацию под 
новым углом, проявляя самые разные реакции, включая сопереживание, жалость, симпатию, злость к тем 
или иным персонажам или событиям [11]. Кинематограф выступает своеобразным ретранслятором разви-
тия общества, его культуры, так как наглядно их отражает [10]. Именно поэтому главные тенденции марке-
тингового продвижения коррелируют с преобразованиями, происходящими в социальной сфере.

РАЗНООБРАЗИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРТИН
Как в мировом, так и в отечественном кинематографе на сегодняшний день горячо приветствуются 

нетипичные персонажи, демонстрирующие судьбы категорий граждан, которые ранее киноиндустрия 
не освещала. Так, все большую популярность начинают набирать картины с участием актеров из числа 
малочисленных народов, стран ближнего зарубежья. Многие престижные кинопремии внедряют новые 
номинации, направленные на избавление от эйджизма, расизма, сексизма и иных форм социальных 
предубеждений, активно осуждаемых цивилизованным обществом.

Сегодня все чаще можно встретить образ сильной самодостаточной женщины, теперь «слабый пол» – 
настоящее оскорбление. Если раньше женщина в кино была спутницей главного персонажа, то сейчас 
она сама им становится. Не последняя роль отводится инклюзивности: особенности развития, включая 
ограниченные возможности не должны выступать причиной снижения социализации людей и актив-
ности их участия в общественной жизни.

Таким образом, приобретение прав на картины, так или иначе затрагивающие проблему притесне-
ния какой-либо категории граждан и относящихся к ним социальных проблем, уже потенциально рас-
ширяет целевую аудиторию кинотеатров, значительно увеличивая прибыль.

ОСОБЫЕ СОБЫТИЯ КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ АУДИТОРИИ
Если еще 10 лет назад в кинотеатрах можно было посмотреть кино исключительно на русском язы-

ке, сегодня ситуация обстоит иначе. Для увеличения финансовых потоков многие компании предлага-
ют гостям посмотреть привычные картины с субтитрами, что особенно актуально в больших городах 
для людей, изучающих иностранные языки. Все чаще организуются спецпоказы, на которых присутст-
вуют актеры фильма, режиссеры, продюсеры, сценаристы, что существенно сильнее привлекает зри-
телей, ведь позволяет прикоснуться к истории создания картины и пообщаться со своими кумирами.

Аренда залов кинотеатра становится доступнее: провести день рождения, семейный праздник или 
корпоратив в кинотеатре может абсолютно каждый. Это также существенно улучшает имидж кинотеа-
тров и выгодно их отличает на конкурентном рынке, повышая прибыль.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Это метод, благодаря которому киноновинка или кинотеатр может получить первоклассную рекла-

му, например, через розыгрыш билетов на радио и в социальных сетях. Помимо этого, кинотеатры со-
здают систему лояльности для поощрения преданных клиентов, что способствует большим продажам, 
так как человек осознает собственную выгоду и упускать ее не желает. К этому относятся и акционные 
предложения: скидки при покупке нескольких билетов или посещении киносеансов в определенные 
дни или часы, в день рождения, по праздникам и т.д.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: КОРРЕЛЯЦИЯ 
С МИРОМ КИНОИСКУССТВА

Говоря о развитии общества, важно четко понимать, в каких процессах оно выражается и чем об-
условлены. Приоритетное влияние на развитие оказывают политическая и экономическая составляю-
щие. Именно они в первую очередь отвечают за уровень качества жизни населения, его покупательную 
способность и, как следствие, востребованность киноиндустрии в конкретный период. Следует учиты-
вать социально-культурную повестку, о которой было упомянуто ранее. Совокупность приведенных трех 
факторов не просто оказывает непосредственное влияние на жизнь граждан, но и формирует ее, что 
примечательно, во всех направлениях, включая кинематографическую отрасль [12].

ВЫВОДЫ
1. Маркетинг в сфере киноиндустрии представляет собой комплексное понятие. Оно отражает целый 

спектр направлений: от создания конкурентноспособного продукта на основе анализа целевой аудито-
рии до процесса его реализации. Важно понимать, что объем кинопроизводства не определяет успеш-
ность показателей продаж и, как следствие, прибыльности.

2. Современный кинематограф – ретранслятор общественного развития, его отражающий. Ключе-
вые тенденции маркетингового продвижения неразделимо связаны с преобразованиями, происходящи-
ми в области социальных взаимодействий.

3. Наиболее популярными и, как следствие, кассовыми становятся фильмы, так или иначе осуждаю-
щие любую дискриминацию: сексизм, эйджизм, расизм и иные формы притеснения человека и его ба-
зовых прав, например, свободы и безопасности. 

4. С целью получения большей прибыли кинотеатры расширяют сферу предоставляемых услуг. Од-
но из самых распространенных решений – сдача помещений залов показа в аренду для празднования 
знаменательных событий или приятного времяпрепровождения определенным кругом лиц без присут-
ствия посторонних людей. Все чаще проводятся встречи с создателями картин, что позволяет повысить 
стоимость билетов в несколько раз, выручив большую прибыль.

5. Создание собственных систем лояльности значительно увеличивает продажи в сетях кинотеатров 
из-за убеждения зрителей, что они упускают невероятную выгоду, и стимулирует клиентов тратить боль-
ше за счет многочисленных акционных предложений, создающих иллюзию экономии.

6. Самое сильное влияние на отрасль кинематографа как в России, так и в мире оказывают политиче-
ская, экономическая и социально-культурная сферы. В большей мере это обусловлено тем, что они на-
прямую коррелируют с уровнем жизни рядового гражданина, включая покупательную способность и воз-
можность удовлетворять не только базовые потребности, но и более высокие, особенно эстетическую. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования могут послужить основой для более узконаправленных ра-

бот, касающихся оценки эффективности каждого из трендов маркетинга на рынке российского кино 
на сегодняшний день и способов увеличения ее показателей.
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Аннотация
Актуальность исследования связана с необходимостью поиска драйверов 
роста социально-экономического развития регионов Российской Феде-
рации в условиях проведения специальной военной операции, посколь-
ку текущие беспрецедентные санкционные ограничения, направленные 
на российскую экономику, наносят ей серьезный урон. Вовлеченность 
во внешнеторговые отношения, а в частности экспорт, благоприятно 
влияет на социально-экономическое развитие региона. В статье проана-
лизировано развитие экспорта регионов Российской Федерации и пред-
ложена пространственная модель экспорта с использованием локальных 
и глобальных индексов Морана. Модель позволяет определять кластеры 
высоких и низких значений исследуемого показателя, полюса роста, зоны 
влияния полюсов роста и кластера высоких значений, а также потенци-
альные территории, способные в будущем стать центрами развития экс-
порта Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ
24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации (далее – РФ), В.В. Путин, обратился к гражда-

нам и военнослужащим России, заявив о начале специальной военной операции (далее – СВО). В от-
вет на начало СВО зарубежными странами было наложено 10 128 санкций (на 08 мая 2022 г.) [1], в част-
ности были заморожены активы Центрального банка Российской Федерации в банках стран «Большой 
семерки» [2], отключение ряда банков от системы международных платежей SWIFT [3]. Ряд стран (Ве-
ликобритания, страны Европейского союза, Тайвань) наложили запрет на экспорт в Россию высокотех-
нологичных товаров. США, Австралия, Канада, Польша 9 апреля 2022 г. ввели запрет на импорт энер-
гоносителей из России. Великобритания, Австралия, Новая Зеландия ввели 35 %-ный тариф на импорт 
основных видов российских товаров. Европейский союз ввел запрет на импорт сельскохозяйственной 
или пищевой продукции. Япония запретила импорт в страну продукции древесины и т.д. Таким обра-
зом, практически все основные категории экспорта РФ на ведущие рынки сбыта оказались под санкци-
онными ограничениями. 
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В итоге введения перечисленных выше и других санкций наибольший урон получили отрасли экс-
порта высокотехнологичных товаров, в том числе SSSS (секретный экспорт), энергоносителей и пище-
вой продукции. На сегодня лишь страны Южной Америки, Африки, а также Израиль, Казахстан, Ки-
тай, Турция, ОАЭ и Азербайджан либо блокируют санкции, либо не вводят их в отношении РФ. Таким 
образом, в настоящее время рынки сбыта представлены в основном указанными странами за некоторы-
ми исключениями. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
И.М. Гегечкори [4] отмечает, что затянувшиеся последствия финансово-экономического кризиса, выз-

ванные экономическими санкциями, способствуют усилению значения внешнеэкономической деятель-
ности. Тот же автор в [5] указывает, что необходимо ориентировать внешнеэкономическую политику 
на формирование условий для развития экспортоориентированной наукоемких отраслей. Е.В. Смир-
нов [6] отмечает, что применение санкций США и ЕС в отношении РФ будет иметь последствия для 
глобальных цепочек создания стоимости, а для экономики России наибольший ущерб на себе ощутят 
обычные граждане ввиду перераспределения доходов в обществе.  Коллектив авторов [7] считает, что 
в нынешних санкционных реалиях страны стараются ограничить внутренний рынок от иностранных 
конкурентов и тем самым повышать цены на внутреннем рынке.

Н.М. Шум [8] анализирует пути совершенствования экспортного потенциала Хабаровского края, в том 
числе в реалиях введенных санкций из-за проведения СВО. Мероприятия направлены на модернизацию 
и совершенствование лесотехнического комплекса региона (подготовка кадров, развитие технической базы, 
развитие ресурсной составляющей, совершенствование экономического потенциала). А.Ф. Линецкий [9] 
считает, что необходима переориентация внешней торговли РФ на страны ближнего зарубежья, Латин-
ской Америки, Африки и Азии. Снижение импорта в страну послужит стимулом развития замещающих 
производств. Следствием введенных санкций, будет снижение социально-экономического развития страны 
в переходный период. На необходимость жесткого реального импортозамещения, особенно в критически 
значимых областях, в условиях санкционных ограничений указывают Е.А. Капогузов и Р.И. Чупин [10].

Таким образом, ввиду беспрецедентного санкционного давления на экономику страны, тема развития 
экспорта РФ является крайне актуальной. Однако следует отметить, что в представленных исследованиях 
по этой тематике не прослеживаются анализ и построение пространственных моделей, которые могут быть 
полезны тем, что способны определять полюса роста исследуемого показателя, в данном случае, экспорта.

СОСТОЯНИЕ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ввиду ограничений Федеральной таможенной службы на предоставление внешнеторговой статисти-

ки за 2022 г., сложно оценить реальные масштабы изменения внешнеторговой динамики РФ, поэтому 
для анализа экспорта РФ были использованы данные за 2021 г. [11; 12]. 

Экспорт за период с января по декабрь 2021 г. соста-
вил 491,2 млрд долл. США, что практически на 31 % 
выше аналогичного периода за 2020 г. (336,4 млрд.долл. 
США) (табл. 1).

Данные показатели экспорта являются рекордными 
с 2014 года. Настолько высокие показатели могут быть 
связаны, в том числе и с отсроченными экспортными 
отгрузками, вызванные пандемией COVID-19. 

Основные товарные группы экспорта в 2021 г. пред-
ставлены на рисунке 1.

Наибольшую долю в экспорте РФ составляют ми-
неральные продукты, к ним относятся нефть и нефте-
продукты, руды, шлак и пр. В 2021 г. Россия экспор-
тировала их на 214,6 млрд долл. США. Основными 
потребителями данной продукции являются Нидерлан-
ды, Германия, Китай, Южная Корея, Япония, Польша, 
Италия и США. По сравнению с 2020 г., прирост дан-
ной товарной группы составил 46 %.

Таблица 1
Экспорт регионов России  

за период с 2012 по 2021 г.

Год Объем экспорта, млрд долл. США

2012 524,6

2013 527,2
2014 497,8
2015 343,5
2016 285,7
2017 357,8
2018 449,6
2019 424,4
2020 336,4
2021 491,2

Источник [11, 12]
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Экспорт металлов и изделий из них составил 57,3 млрд долл. США, эта товарная группа, по сравнению 
с 2020 г., показала прирост на 64 %. Преимущественно экспортировались черные металлы, медь и изделия 
из них, алюминий в следующие страны: Нидерланды, Турция, Китай, Беларусь, Казахстан, Тайвань, США.

Экспорт скрытого раздела, к которому относятся поставки вооружения, ядерное топливо, химическая 
продукция и пр., в 2021 г. составил 43,6 млрд. долл. США. Основными потребителями этой продукции 
стали Германия, Турция, Италия, Беларусь, Алжир, Китай, Франция и Иран. Изменение экспортной ди-
намики по сравнению с 2020 г., этой товарной группы составляет 12 %.

Из анализа экспорт основных товарных групп за 2021 г.следует, что за исключением экспорта зла-
ков, зерна (продуктов растительного происхождения), все основные товарные группы показали значи-
тельный прирост от 4 % до 64 %. 

Таким образом, показатели экспорта РФ за 2021 г. являются одними из рекордных за последние семь 
лет. Страна сумела преодолеть коронавирусный кризис 2020 г., когда падение экспорта составило более 
21 %. Значительным рынком сбыта российской продукции являются страны ЕС – Нидерланды, Герма-
ния, Польша, Италия; страны Азии – Южная Корея, Тайвань, Япония; США, которые наложили санкции 
на импорт, и частично на экспорт продукции из РФ. Поэтому экспортная динамика 2022 г., по сравне-
нию с 2021 г., может показать более значительное падение, чем во времена коронавирусных ограничений. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для построения пространственной модели экспорта РФ были использованы методы пространственной 

эконометрики, а именно расчет глобальных и локальных индексов Морана. Глобальный индекс про-
странственной автокорреляции IG рассчитывается по формуле:
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где wij – элемент матрицы весов для регионов, i = 1, 2, …, n, j = 1, 2, …, n, n – общее число регионов; 
xi – исследуемый показатель региона.

Использование метода Морана позволит определить отсутствие или наличие пространственной кла-
стеризации в процессах экспорта регионов РФ. 

Для оценки силы пространственных отношений между регионами, выявления полюсов роста, а также 
их зон влияния, предлагается анализ локальных индексов Морана ILi (i = 1, …, n, где n – число  регионов), 
которые рассчитываются по формуле:

Рис. 1. Основные товарные группы экспорта
Источники [11; 12]
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В ходе оценки локальной автокорреляции, в зависимости от полученного индекса Морана, а так-
же p и z значений, которые указывают на статистическую значимость рассчитанных коэффициентов 
пространственной автокорреляции, мы получим несколько видов территорий: кластер высоких значений 
HH (High – High), кластер низких значений LL (Low – Low), полюса роста HL (High – Low) и зону 
влияния пространственных кластеров высоких значений и полюсов роста LH (Low – High). В качестве 
исходных данных использовались показатели экспорта регионов РФ за 2021 г.

Первым этапом построения пространственной модели 
экспорта РФ является оценка глобального индекса Мора-
на (табл. 2).

Результаты оценки глобального индекса Морана 
свидетельствуют о следующем: так как z-оценка больше зна-
чения 2,5, а p-значение близко к нулю, то регионы в процес-
сах экспорта товаров и услуг формируют пространственные 
кластеры взаимосвязанных территорий со своими полюса-
ми роста и зонами влияния. Процессы пространственной 

кластеризации, оцененные с помощью расчетов локальных индексов Морана представлены на рисунке 2. 

В ходе оценки локальных индексов Морана были получены следующие кластеры. 
1. Кластер низких значений (LL Cluster): Адыгея; Алтай; Бурятия; Дагестан; Ингушетия; Северная 

Осетия-Алания; Тыва; Хакасия; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; 
Чеченская Республика; Чукотский автономный округ; Еврейская автономная область; Калмыкия; Крым; 
Саха (Якутия); г. Севастополь; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Ставропольский, Хабаровский, 
Приморский края; Амурская, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Ом-
ская, Оренбургская, Самарская области. Этот тип территорий представляет из себя кластер регионов, 
который никак не связан с другими территориальными системами, а также они не испытывают на себе 
влияние пространственных кластеров и полюсов роста. 

Составлено автором по материалам исследования

Риc. 2. Графическое представление диаграммы рассеивания Морана в процессах  
экспорта регионов Российской Федерации

High-Low Outlier
High-High Cluster
Low-High Outlier
Low-Low Cluster

Таблица 2
Глобальный индекс Морана

Показатель Значение
Moran Index 0,375
z-value 3,5671
p-value 0,000001

Составлено автором по результатам исследования
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2. Кластер высоких значений (HH Сluster): г. Санкт-Петербург; Пермский край; Нижегородская, Во-
логодская, Липецкая, Ленинградская (Гатчина), Московская (Коломна) области. К этому кластеру отно-
сятся пространственные кластеры с высоким значением исследуемого показателя. Указанные террито-
рии испытывают на себе влияние полюсов роста и располагаются рядом с ними.

3. Территории, испытывающие на себе влияние кластеров высоких значений и полюсов роста (LH Outlier): 
Башкортостан; Карелия; Коми; Марий Эл; Мордовия; Удмуртия; Чувашия; Ненецкий автономный округ; 
Ямало-Ненецкий автономный округ; Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Новгородская, 
Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская, Тамбовская, Твер-
ская, Томская, Тульская, Тюменская, Ярославская области. Территории LH Outlier – территории с отрица-
тельной пространственной автокорреляцией, то есть это зона влияния полюсов роста и кластеров. 

4. Полюса роста (HL Outlier): Республика Татарстан; Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Челя-
бинская, Ростовская, Сахалинская области; Красноярский, Краснодарский края; Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра; Москва. К этим территориям относятся территории с отрицательной простран-
ственной автокорреляцией и характеризуются как зоны с высокой концентрацией ресурсов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование теории полюсов роста в стратегиях развития регионов позволяет направлять финан-

совые ресурсы в регионы, которые в дальнейшем могут стать полюсами роста [13]. В связи с этим для 
развития экспорта регионов Российской Федерации, предлагается обратить особое внимание на терри-
тории Low-High Outlier, которые являются зонами влияния полюсов роста и кластеров высоких значе-
ний экспорта. Подавляющее большинство таких регионов сосредоточено в центральной части России 
(Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и др.), имеют выход к морю (Архангельская, Мур-
манская области, Ненецкий автономный округ и др.) и обладают высокими запасами полезных ископа-
емых (Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и др.). 

Ввиду тесного географического соседства с полюсами роста, которые обладают высоким экономи-
ческим и экспортным потенциалом, данные территории могут образовывать социально-экономические 
агломерации, наращивая производственный, кадровый, инновационный потенциал, что крайне актуаль-
но, в условиях санкционных ограничений, и необходимости в импортозамещении. 
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Аннотация
В статье рассмотрена функциональная роль личного садоводства в обеспе-
чении продовольственной безопасности в условиях экономических санк-
ций, исторические корни данного института, его будущее. Проанализиро-
ваны различия в интересах в ведении садоводческого хозяйства у разных 
групп населения, формирование эффективности производства в различных 
типах хозяйств, а также потенциал развития кооперации, который позво-
ляет эффективно распределить средства, предназначенные для поддержки 
личного садоводства. Форма ведения личного подсобного хозяйства в Рос-
сии в последнее столетие несколько раз изменялась, особенно в ходе кол-
лективизации и при переходе к рыночной модели хозяйствования. Сущест-
вующие экономические различия между личными подсобными хозяйствами 
на селе и коллективными садами сегодня стираются все больше и больше. 
Соблюдение принципа справедливости требует соответствующих измене-
ний и в их институциональном оформлении. Отмечены низкий уровень 
производства, преобладание ручного труда, что также требует изменений. 
В качестве критерия эффективности личного садоводства указана экономия 
на расходах, что отличается от соответствующего критерия в рыночном сек-
торе (рентабельность производства). Авторы предлагают реструктурировать 
коллективные сады, превратив их в благоустроенные места жительства для 
наших сограждан. Это требует выполнения большого объема работ по во-
доснабжению и водоотведению, электрообеспечению, газоснабжению, ре-
монту и строительству дорог, вывозу мусора и т.д. Успешным инструментом 
решения указанных задач признается опыт работы созданного в Башкирии 
Фонда развития инфраструктуры садоводческих товариществ. Создание сер-
висных центров по обработке почвы, пунктов аренды малой техники, коо-
перативов по реализации излишков продукции позволит превратить сады 
в важный источник поступления фруктов, овощей и ягод.
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Личное садоводство, продовольст-
венная безопасность, кооперация, 
инфраструктура, реструктуризация
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Abstract
The article discusses the functional role of  personal gardening in ensuring food 
security in the context of  economic sanctions, the historical roots of  this insti-
tution, and its future. Differences in the interests in gardening among different 
groups of  the population, the formation of  production efficiency in various types 
of  farms, and the potential for the development of  cooperation, which allows 
for a more efficient distribution of  funds intended to support personal garden-
ing, are analysed. The form of  subsistence farming in Russia has changed sev-
eral times over the last century, especially under the course of  collectivisation 
and during transition to a market economy model. The existing economic dis-
tinction between smallholdings in rural areas and collective gardens is now more 
and more blurred. Compliance with the principle of  justice requires appropriate 
changes in their institutional design. The low production level, the manual labor 
predominance have been noted that also require changes. The efficiency criteri-
on for personal gardening is cost savings, which differs from the corresponding 
criterion in the market sector – production profitability. The authors suggest re-
structuring collective gardens into livable places for our fellow citizens. This re-
quires great deal of  work on water supply and sanitation, electricity supply, gas 
supply, repair and construction of  roads, garbage disposal, etc. A successful tool 
for solving these problems is the experience of  the Fund for the Horticultur-
al Associations’ Infrastructure Development in Bashkiria. The creation of  ser-
vice centers for tillage, rental points for small equipment, cooperatives for the 
sale of  surplus products will make it possible to turn orchards into an important 
source of  fruits, vegetables and berries.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях экономических санкций стран Запада по отношению к России особую актуальность получает 
обеспечение продовольственной безопасности. По большей части производства сельскохозяйственной про-
дукции наша страна в последнее десятилетие добилась самообеспечения. Наибольший дефицит по произ-
водству продуктов питания наблюдается в производстве фруктов, ягод и овощей. Обеспеченность Россий-
ской Федерации овощами достигло 86,3 %, фруктами и ягодами – 42,4 % [1]. Основная часть производства 
фруктов, ягод и овощей в России приходится на личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) граждан и сады.

Различные аспекты садоводства отражены в работах отечественных ученых [2–10]. При этом обществен-
ная форма ее осуществления остается не освещенной. С другой стороны, сегодня предметом исследования 
все чаще выступает именно эта сторона деятельности [4; 5]. Несмотря на это вопросы трансформации лич-
ных хозяйств и их разновидности – садов в современных условиях требуют дополнительных исследований.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящем исследовании проблемы развития личного садоводства раскрыты посредством теоретическо-

го обобщения существующих тенденций в этой области, включая систематизацию экономических функций 
данной формы хозяйствования, цели производства, характера труда и анализа критериев эффективности.

Авторами проведен социологический опрос 112 собственников садов в 3 товариществах в г. Уфы, 
по результатам которого выявлялись существующие различия в целях хозяйствования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Как мы считаем, по общественной форме реализации садоводство может выступать товарным и лич-

ным. Товарное садоводство все более широкое распространение получает в южных областях России. 
В средней полосе большинство садов бывших колхозов и совхозов сейчас заброшены. Сады у сель-
ского населения сохранились как часть их ЛПХ, в городских поселениях – в качестве участков в садо-
вых товариществах. Последние представляют форму кооперации, а отдельные участки – личные сады.

После революции, в период коллективизации на базе частных хозяйств населения в сельской местности 
были созданы колхозы, совхозы и личные подсобные хозяйства. Особенностью российских малых городов 
было также совмещение несельскохозяйственных видов деятельности с производством продуктов питания. 
Такая ситуация во многих го-
родах сохраняется и сегодня. 
Сады и огороды горожан не-
сколько отличались от ЛПХ, 
которые действительно имели 
подсобный характер, были свя-
заны с колхозами и совхозами 
множеством связей по коопе-
рации: по обеспечению кор-
мами, предоставлению транс-
портных услуг и т.д.

Сегодня сельское хозяйст-
во в сельской местности пере-
стало быть основной сферой 
приложения труда [11], а при-
усадебные хозяйства сохрани-
лись, и они мало чем отли-
чаются от садов и огородов 
горожан. Поэтому мы пред-
лагаем эту форму хозяйство-
вания признать личным садоводством, так как именно садоводство и огородничество стали основным 
видом хозяйствования в этих участках. Это характерно и для хозяйств горожан. На рисунке 1 схемати-
чески представлены экономические особенности личных садов.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Экономические функции личных садов
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Наряду с экономическими функциями, личные сады выполняют важные социальные функции по тру-
довому воспитанию и профессиональной ориентации молодежи благодаря формированию хозяйского 
отношения к земле и любви к сельскохозяйственному труду. Содержание личных садов для значитель-
ной части населения остаются средством самовыражения, сферой проявления творческих способностей, 
деловой и хозяйственной энергии, средством приобретения навыков эффективного ведения хозяйства. 
В то же время для большинства селян и части горожан главной целью ведения личных садов и сегодня 
является удовлетворение собственных потребностей в продуктах питания.

В таблице 1 представлены особенности ведения личных садов в их сравнении с общественным про-
изводством. В общественном производстве и личном садоводстве имеются различия в способе соеди-
нения рабочей силы со средствами производства. 

Таблица 1
Основные экономические характеристики хозяйств по способам ведения 

Признаки 
хозяйствования

Личное 
садоводство

Крестьянские 
хозяйства

Крупные и средние 
хозяйства

Собственность на землю Частная Частная Частная
Характер труда Личный труд членов семьи Сочетание наемного труда 

с личным трудом членов семьи
Наемный 
труд

Технический уровень про-
изводства

Преобладание ручного труда Преобладание машинного 
производства

Преобладание машин-
ного производства

Цель производства Обеспечение членов семьи 
продуктами питания и полу-
чение дополнительных лич-
ных доходов

Получение 
прибыли

Получение 
прибыли

Критерии эффективности Экономия в расходах Рентабельность производства
Рентабельность произ-
водства

Составлено авторами по материалам исследования

Современный этап развития экономики России определяется ее переходным характером, когда рыноч-
ные отношения еще не смогли охватить полностью все отрасли и виды деятельности. К таковым, на наш 
взгляд, прежде всего, относится сельское хозяйство. В настоящее время все хозяйства делятся на государ-
ственные, муниципальные и частные предприятия и личные хозяйства населения. К частной собственно-
сти относятся крестьянские (фермерские хозяйства), крупные и средние сельскохозяйственные организа-
ции, которые были созданы через реорганизацию бывших колхозов и совхозов. На базе последних были 
созданы малые сельскохозяйственные предприятия, хозяйства индивидуальных предпринимателей, сохра-
нились некоторые подсобные хозяйства несельскохозяйственных предприятий. Особняком стоит группа 
личных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан. В число последних входят хозяйства гра-
ждан, имеющих земельные участки (садовые, огородные и другие), не входящих в объединения, а также 
граждан, имеющих участки для индивидуального жилищного строительства.

ОПЫТ РАЗВИТИЯ САДОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ В БАШКОРТОСТАНЕ
Достижение полного обеспечения населения фруктами, овощами и ягодами требует решения ряда 

проблем. На примере Республики Башкортостан, которая занимает среди регионов 7-ое место по чи-
сленности населения, рассмотрим формирование инфораструктуры садоводческих хозяйств. 

Дачными и садовыми участками в республике владеют более 0,5 млн чел. Столько же семей в сельской 
местности обладает приусадебными участками. В личном пользовании граждан имеется более 0,3 млн 
га земли, из них половина – в сельской местности, 14 % – в садовых участках. Актуальной в этой обла-
сти является упорядочение землепользования занятых коллективными садами, ЛПХ и индивидуальны-
ми домами. В проекте «Комплексная программа развития инфраструктуры и территорий садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений Республики Башкортостан на 2022–2025 гг.» [3] в качестве ос-
новных направлений работы выделены:
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 – землеустройство и кадастровый учет земель, выявление неиспользованных земель и картографи-
ческое их отражение, определение их правового статуса и возможностей эффективного использования;

 – водоснабжение и водоотведение;
 – электроснабжение и освещение;
 – газоснабжение;
 – ремонт и строительство дорог;
 – вывоз мусора;
 – обеспечение пожарной и экологической безопасности, охрана территорий;
 – развитие бизнеса на территории садов;
 – обучение и консультирование руководителей коллективных садов.

Кроме этого, важную роль могут сыграть создание сервисных центров по обработке почв, пунктов 
аренды малой техники, кооперативов по реализации излишков продукции.

Сегодня половина садовых участков не поставлены на кадастровый учет, 80 % садовых электросе-
тей изношены, 55 % – не имеют централизованного водоснабжения, 67 % – газоснабжения [12]. Общая 
протяженность дорог до садовых товариществ по всей республике составляет 1 600 км, из них только 
у 30 км дорог определены владельцы. На их ремонт 77 садовым товариществам будут выделены 50 млн руб.

Непростой проблемой является сочетание интересов членов садовых товариществ. Большая часть 
садов сформировалась 45–50 лет назад. Земельные участки выделялись трудовым коллективам. Они 
объединяли людей на базе общих интересов. Возможности вложиться у них также были одинако-
вы. Сегодня чуть более половины садоводов в Республике Башкортостан уже пенсионеры. Многие 
из числа первых владельцев уже умерли. Из числа обследованных садоводов 28 % приобрели участ-
ки через покупку. Большая часть из их числа (83 %) садоводством занимаются в целях производст-
ва фруктов и овощей для личного потребления, а также для загородного отдыха. Некоторые садово-
ды (6 %) приоритетным считают получение дополнительных доходов или создание на основе сада 
собственного бизнеса (5 %).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разнонаправленность целевых настроений у садоводов создает конфликты в товариществах, что об-

условливает необходимость усиления контроля над деятельностью садоводческих обществ.
Каждый садовод должен иметь возможность вступать в кооперативы по содержанию электриче-

ских сетей, строительству и ремонту дорог, по реализации произведенной продукции. В связи с этим 
отметим положительный опыт создания в Башкирии Фонда развития инфраструктуры садоводческих 
товариществ. Кооперация в этом направлении позволит решить многие вопросы без крупных затрат. 
Например, строительство 1 км дороги с песчанно-гравийным покрытием с привлечением специа-
лизированных организаций будет дешевле в 1,8 раза. Это касается и ремонта энергетических сетей.

Расширение садоводства, всемерная его поддержка в условиях России должны стать действующим 
фактором. В России, с богатством ее земельных ресурсов, представление земли на льготных условиях 
должно стать одним из составляющих национальной идеи. Малообеспеченные и многодетные семьи 
должны получить возможность иметь земельный участок бесплатно.

В 2021 г. был предложен законопроект «О семейных поместьях и семейных поселениях в Российской 
Федерации», в котором предусматривалась бесплатное предоставление семьям до 1 га для садоводства, 
огородничества и производства других продуктов питания [13]. В этом законопроекте, к сожалению, от-
сутствует механизм обеспечения равного доступа для граждан к созданию так называемых семейных по-
местий. Не учитываются особенности предоставления земельных участков в пригородных и санаторных 
зонах, что создает опасность распространения коррупции (рис. 2).

Мы считаем, что предоставление земельных участков гражданам для удовлетворения их личных потреб-
ностей в жилье и садоводстве должно иметь единую правовую базу. Отсутствие и противоречия между раз-
ными нормативными актами создают условия для распространения коррупции. В зависимости от статуса 
предоставления земельных участков (в поселениях или вне них) все участки в коллективных садах и огоро-
дах, сельских поселениях и под индивидуальное строительство должны быть включены в единый реестр. 
При этом должен быть разработан единый порядок отвода земельных участков, которые должны быть 
представлены в соответствии с их статусом. Земли в границах поселений должны предоставляться  платно. 
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Такой подход должен быть 
распространен и на пригоро-
ды в пределах 20–25 км уда-
ленности от городских посе-
лений. Требуется упростить 
порядок предоставления зе-
мельных участков, отменить 
запретные меры для создания 
микроферм по выращиванию 
птиц, кроликов и скотовод-
ства при наличии не более 
2–3 голов.

ВЫВОДЫ
Стирание различий между 

личными подсобными хозяй-
ствами в сельской местности 
и коллективным садоводст-

вом в городах требует создания единой правовой базы их функционирования и признания их единого 
статуса. Существующие различия между ними сегодня состоят в землеобеспеченности, уровне благоу-
стройства. Считаем, что эти различия со временем будут стираться. Но реконструкция садовых товари-
ществ в плане концентрации земельных участков, их благоустройства требует значительных инвести-
ций, в том числе за счет государственного бюджета.

С учетом существующих в стране традиций ведения личного хозяйства и землепользования необ-
ходима реконструкция существующих личных садов, превращения их в благоустроенные места кругло-
годичного проживания граждан. Сады должны играть важную роль в обеспечении населения страны 
фруктами, ягодами и овощами.
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Рис. 2. Реструктуризация личного землепользования
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Аннотация
Целью исследования является анализ действующего механизма индексации 
пенсий российских пенсионеров и поиск направлений его возможного раз-
вития в условиях структурной трансформации российской экономики. Для 
достижения этой цели проведен статистический и коэффициентный ана-
лиз показателей уровня пенсионного обеспечения из базы данных Росста-
та. По результатам анализа сделан вывод, что при прочих равных условиях, 
не представляется возможным принципиально улучшить уровень пенсион-
ного обеспечения и необходимо продолжать проводить существенные ре-
формы пенсионной системы России. С учетом новых реалий, в которых 
Россия оказалась после февраля 2022 г., в статье предложены и проанали-
зированы направления, пр которым можно проводить дальнейшее рефор-
мирование российской пенсионной системы. Предлагаемые направления 
классифицированы по четырем группам: 1) меры общеэкономического ха-
рактера, косвенно, влияющие на уровень пенсионного обеспечения; 2) из-
менение общих параметров существующей пенсионной системы в целях 
ее оптимизации; 3) развитие системы негосударственного пенсионного стра-
хования для решения проблемы низкого коэффициента замещения высо-
кодоходных групп получателей пенсии; 4) изменение существующего меха-
низма индексации пенсий, предполагающее более радикальные изменения 
для принципиального повышения уровня пенсионного обеспечения рос-
сийских пенсионеров. 
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Abstract
The purpose of  this study is to analyse the current mechanism for indexing pen-
sions of  Russian pensioners and find directions for its possible development in the 
context of  the structural transformation of  the Russian economy. To achieve this 
goal, a statistical and coefficient analysis of  pension level indicators from the 
Rosstat database was carried out. Based on the results obtained, it was conclu ded 
that, all other things being equal, it is not possible to fundamentally improve the 
level of  pension provision and it is necessary to continue to carry out significant 
reforms of  the Russian pension system. Taking into account the new realities 
in which Russia found itself  after February 2022, authors proposed and analysed 
directions in which it would be possible to further reform the Russian pension 
system. The proposed directions were classified into four groups: 1) measures 
of  a general economic nature, indirectly affecting the level of  pension provision; 
2) changing the general parameters of  the existing pension system in order to op-
timize it; 3) the development of  a non-governmental pension insurance system 
to solve the problem of  a low replacement rate for high-income groups of  pen-
sion recipients and 4) a change in the existing mechanism for indexing pensions, 
which involves more radical changes to fundamentally increase the level of  pen-
sion provision for Russian pensioners.
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ВВЕДЕНИЕ
Мировой финансово-экономический кризис запустил ряд необратимых процессов по пересмотру су-

ществующей модели мировой финансовой системы. Эти тенденции получили развитие как в направ-
лении повышения устойчивости банковской системы в большинстве стран мира, так и в ряде реформ 
бюджетных систем, целью которых стало повышение уровня их финансовой устойчивости [1]. Уже по-
сле 2008 г. в ряде европейских стран была инициирована цепочка непопулярных реформ по повыше-
нию пенсионного возраста, сокращению расходов и пересмотру отношения к устойчивому росту уров-
ня государственного долга. В свою очередь, в нескольких странах эта реформа затронула и механизмы 
индексации пенсий. Новые вызовы перед системами социального и, в частности, пенсионного обес-
печения, которые сформировались в период пандемии COVID-19 и геополитических событий 2022 г., 
значительно истощили резервы правительства и сократили потенциал инструментов государственного 
финансового регулирования. Одними из наиболее существенных рисков современности, угрожающими 
социально-незащищенным группам граждан во многих странах мира, являются: 1) старение населения 
и дисбалансы пенсионных систем; 2) угроза резкого роста бедности, связанная с беспрецедентно уско-
ряющейся инфляцией и даже 3) голод, который может возникнуть из-за резкого сворачивания процес-
сов глобализации и роста градуса изоляционизма ряда стран [2].

В большинстве стран пенсии индексируются на основе: 1) индекса цен; 2) индекса заработной пла-
ты или 3) комбинированного использования этих показателей. Выбор того или иного механизма индек-
сации пенсий зависит от целеполагания в развитии страны. В настоящее время во многих странах Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) пенсии индексируются 1–2 раза 
в год на базе индекса потребительских цен или индекса заработной платы. В ряде развитых стран (Гер-
мания, Франция, Австрия) все больше переходят к пенсионным системам, в которых пенсии индексиру-
ются в соответствии с динамикой заработных плат, а не инфляции [3]. В таких странах пенсия призна-
ется частью доходов домохозяйства, и поэтому ее величина должна быть привязана к уровню средней 
заработной платы, а не инфляции. Вследствие такой специфики индексации пенсий можно зафикси-
ровать коэффициент замещения пенсией утрачиваемого заработка на определенном уровне [4]. 

В международной практике существуют прецеденты, когда страны переходили от индексации пенсий 
с использованием индекса заработной платы к индексации на основе индекса цен даже в периоды эко-
номического роста и формального отсутствия кризисов, потому что этого требовал принцип сбаланси-
рованности бюджета (Италия в 1992 г., Франция в 1993 г., Австрия в 2004 г.) [3]. Вместе с тем, кризис-
ные периоды оказывали намного большее влияние на принятие решений по временному изменению 
нормальной работы утвержденных механизмов индексации пенсий вследствие экстренного вмешатель-
ства регуляторов. Так, в ряде европейских стран (Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Болга-
рия, Румыния, Португалия и др.) в период 2009–2015 гг. вводились временные ограничения или полная 
заморозка индексаций пенсий в рамках проведения бюджетной консолидации после кризиса 2008 г. [5].

В большинстве стран, практикующих механизм индексации пенсий на основе индекса заработной 
платы, применяется показатель средней заработной платы. Встречаются варианты индексации по меди-
анному уровню заработной платы, по заработной плате до и после вычета налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Встречаются механизмы индексации на основе сетки средних заработных плат по секто-
рам экономики. Индексация пенсий на основе заработной платы до вычета НДФЛ считается самым до-
рогостоящим вариантом для бюджета среди прочих [4].

Целью настоящей статьи является исследование действующего механизма индексации пенсий рос-
сийских пенсионеров и анализ направлений его возможного развития в условиях структурной транс-
формации российской экономики, связанной с геополитическими событиями 2022 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования механизма индексации пенсий в основной части статьи используются официальные 

документы правительства, в которых описана стратегия развития пенсионной системы до 2030 г., а так-
же официальные данные Росстата с показателями пенсионного обеспечения граждан России. На основе 
этих данных с использованием методов статистического и коэффициентного анализа данных проведено 
исследование рядов данных с показателями уровня пенсионного обеспечения российских пенсионеров.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Пенсии российских пенсионеров индексируются в соответствии с динамикой инфляции. По дейст-
вовавшему до 2016 г. законодательству индексировались пенсии всех (работающих и неработающих) 
пенсионеров. После 2016 г. были приняты поправки в законодательство, согласно которым пенсии ра-
ботающих пенсионеров перестали индексировать. На сегодня какой-либо информации о возможном 
пересмотре этого решения не существует. В соответствии с действующим механизмом пенсионной си-
стемы России каждый год страховая пенсия индексируются не ниже уровня инфляции предшествую-
щего года, а социальные пенсии индексируются с учетом темпов роста величины прожиточного мини-
мума пенсионера (далее – ПМП) [6].

Индексация пенсий с ориентацией на динамику инфляции рассматривается некоторым учеными как 
наиболее эффективный и идеологически корректный механизм управления уровнем благосостояния 
пенсионеров [7]. В данном случае пенсия рассматривается не как доход, а как поступления домохозяй-
ства, перераспределяемые в виде трансфертов из системы государственного социального страхования. 
В мировой практике такой подход направлен в большей степени на обеспечение сбалансированности 
пенсионной системы, а не на увеличение или сохранение высокого уровня пенсий в соответствии с ко-
эффициентом замещения утраченной заработной платы. Вместе с тем, гарантирование пенсионеру льгот-
ного доступа к качественной системе здравоохранения в дополнение к индексации пенсий на уровень 
инфляции позволяет решить большую часть задач по управление уровнем бедности пенсионеров [8].

Актуальной проблемой реформирования пенсионного обеспечения в России является неразреши-
мость задачи по индексации пенсий опережающими темпами по отношению к ПМП и к средней зара-
ботной плате [9]. Для принципиального изменения уровня пенсионного обеспечения российских пен-
сионеров и гарантирования роста их доходов в реальном выражении необходимо изменить параметры 
индексации пенсии, привязав ее к динамике индекса средней заработной платы, а не к инфляции. Для 
этого необходимо изменить целеполагание в функционировании пенсионной системы России в поль-
зу цели по обеспечению достойного уровня пенсий на уровне не менее 40 %-ного коэффициента за-
мещения утраченного заработка.

Сравнение темпов изменения среднего размера номинальной пенсии с динамикой инфляции пока-
зывает, что в периоды кризисов происходит снижение реального размера пенсий и отставание темпов 
их индексации от уровня инфляции прошлого года (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение динамики индексации среднего размера пенсий с темпом роста цен

№ Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

I. Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения, темп прироста г/г, %
1. Средний размер пенсии, из них 

получающие пенсии:
- 9,6 8,6 10,9 2,9 7,2 5,8 5,7 5,6

1.1  – по старости - 9,5 8,0 10,9 2,7 7,4 5,9 6,0 5,7

1.2  – по инвалидности - 9,2 8,1 11,5 2,7 6,7 5,4 5,9 5,2
1.3  – по случаю потери кормиль-

ца (на каждого нетрудоспособ-
ного члена семьи)

- 10,7 8,9 10,3 3,2 8,6 6,8 6,7 6,0

1.4  – пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных 
катастроф и члены их семей

- 2,8 13,2 10,1 4,6 5,3 4,8 4,6 6,6
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№ Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.5  – федеральные государствен-
ные гражданские служащие - 12,9 10,9 10,5 1,8 6,9 6,9 6,2 7,4

1.6  – социальные - 8,9 17,1 10,0 4,1 1,9 3,3 2,2 5,9

II. Инфляция по годам по состо-
янию на 1 января (за прош-
лый год)

- 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9

III. Реальная стоимость 1000 рублей пенсии в ценах 2013 г. с учетом темпов индексации и динамики инфляции, руб.
3 Средний размер пенсии, из них 

получающие пенсии:
1 000 1 029 1 003 986 962 1 007 1 022 1 048 1 056

3.1  – по старости 1 000 1 028 997 979 954 1 000 1 015 1 044 1 053
3.2  – по инвалидности 1 000 1 026 996 984 958 998 1 008 1 036 1 038
3.3  – по случаю потери кормиль-

ца (на каждого нетрудоспособ-
ного члена семьи)

1 000 1 040 1 017 994 973 1 030 1 055 1 092 1 104

3.4  – пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных 
катастроф и члены их семей

1 000 966 982 957 950 976 981 996 1 012

3.5  – федеральные государствен-
ные гражданские служащие

1000 1 060 1 056 1 034 999 1 042 1 067 1 100 1 126

3.6  – социальные 1000 1023 1 076 1 048 1 035 1 029 1 019 1 011 1 021
IV. Индексация пенсий по данным Пенсионного фонда России (ПФР), %
4.1 Страховая пенсия - 10,1 8,3 11,4 4,0 5,8 3,7 7,1 6,6
4.2 Социальная пенсия - 1,8 17,1 10,3 4,0 1,5 2,9 2,0 6,1
4.3 Стоимость пенсионного коэф-

фициента после индексации 
(в баллах)

- - - 71,41 74,27 78,58 81,49 87,24 93,00

4.4 Прирост стоимости пенсион-
ного коэффициента после ин-
дексации, г/г, %

- - - - 4,0 5,8 3,7 7,1 6,6

Источник: [10]

Кроме этого, в условиях серьезных кризисных обострений Правительство может использовать не-
ковенциальные методы социальной поддержки, позволяющие управлять динамикой объемов финан-
сирования социальных обязательств государства перед пенсионерами. Так, вместо индексации пенсий 
в 2016 г., пенсионерам выплатили разовую надбавку к страховой пенсии, а следующая индексация про-
ходила с более низкой базы 2015 г. [11]. Отметим, что аналогичные меры были предприняты во мно-
гих европейских странах, в которых после 2008 г. была ограничена или полностью заморожена индек-
сация пенсий. Это так же как и в России привело к снижению уровня реальных пенсий европейских 
пенсионеров. В качестве компенсации европейские страны проводили единоразовые выплаты пенси-
онерам или другие меры социальной поддержки. Некоторые страны впоследствии использовали по-
вышенные темпы индексации пенсий для компенсации отставания среднего уровня пенсий от сред-
него уровня заработных плат [12].

Догоняющая индексация пенсий по уровню инфляции в периоды восстановления российской эко-
номики ничуть не приблизила коэффициент замещения пенсий к целевым значениям, утвержденным 
в Стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 г. (далее – Стратегия) [9]. 
Этот факт, с одной стороны, доказывает нежелание правительства России достигать поставленных це-
лей, задекларированные в Стратегии, а с другой стороны, говорит о больших проблемах в системе пен-
сионного обеспечения, не позволяющих достигать указанных целей и в итоге приводящих к серьезно-
му отклонению фактического уровня пенсионного обеспечения от плановых изменений.

Окончание табл. 1
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Механизм индексации пенсий в России имеет ряд непрозрачных элементов, которые позволяют прави-
тельству манипулировать процессом индексации пенсии с целью сбалансировать бюджет ПФР вместо того, 
чтобы обеспечивать сохранение и наращивание реального уровня благосостояния  пенсионеров [4]. К та-
ким элементам можно отнести: 1) периодические подмены индексаций разовыми выплатами, что позволяет 
повысить средний уровень доходов пенсионеров в текущем году, занижая базу для проведения индексации 
среднего размера пенсий в следующем периоде; 2) временные расхождения в фиксации годовой инфля-
ции и момента индексации пенсий; 3) возможность увеличения пенсионного балла для индексации пенсий 
вместо таргетирования индекса роста среднего размера пенсии в соответствии с фактической инфляцией. 

Рост степени огосударствления экономики может приводить к принятию неоптимальных решений 
и существенно снижать эффективность финансового механизма, темпы экономического роста, а также 
оказывать негативное влияние на реальные доходы пенсионеров. Опыт позднего СССР показывает, что 
ручное регулирование рано или поздно приводит к острейшим товарным дефицитам, черному рынку 
и искаженным данным об уровне цен в экономике [6]. Индексация пенсий в таких условиях не выпол-
няет своей главной функции по сохранению и увеличению уровня благосостояния пенсионеров. В этой 
связи с учетом очень серьезных изменений, произошедших в российской экономике в начале 2022 г., 
следует с особой осторожностью относиться к нерыночным методам государственного регулирования.

А.Л. Сафонов и К.В. Угодников [4] предлагают индексировать страховые пенсии в соответствии с ин-
дексом роста заработной платы. По мнению авторов, это позволило бы довести коэффициент замеще-
ния заработной платы до 50 % и выше (более чем в два раза выше текущего уровня), если проводить рас-
четы с 2011 г. Кроме того, подобные изменения привели бы к росту расходов бюджета ПФР почти в два 
раза (на 48% при прочих равных условиях). Авторы статьи считают, что в бюджете ПФР есть резервы для 
обеспечения этих расходов. Они лежат в плоскости реформирования системы льгот для пенсионеров, от-
каза от регрессии по выплате страховых взносов для работодателей. Данные меры в совокупности могли 
бы повысить доходы ПФР на сопоставимую величину. В периоды отставания темпов роста пенсионных 
выплат от динамики средней заработной платы государство должно компенсировать эту разницу из средств 
Фонда национального благосостояния России или наращивания денежной эмиссии Банком России. Авто-
ры не раскрыли подробностей проведенных расчетов, поэтому сложно судить, насколько они обоснова-
ны и учитывают ли они комплексность проблемы реформирования пенсионной системы. Тем не менее, 
можно согласиться с идеей, что бюджет ПФР может иметь немало внутренних резервов для повышения 
уровня пенсионного обеспечения российских пенсионеров [13; 14].

УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО УРОВНЯ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сравнение России с другими странами на основе данных ОЭСР показывает, что масштабы проблемы 
старения населения в России значительно меньше, чем в среднем по странам-членам ОЭСР [15]. Ста-
рение населения является гораздо более серьезным демографическим и социально-экономическим ри-
ском для развитых стран, чем для стран группы БРИКС. С одной стороны, факт сравнительно плавно-
го ухудшения демографической ситуации в России позволяет не прибегать к принятию экстренных мер 
по реформированию пенсионной системы под влиянием демографического фактора. С другой сторо-
ны, относительно невысокий уровень пенсионного обеспечения требует продолжать работу по поиску 
внутренних резервов и внешних источников повышения эффективности пенсионной системы России.

Ввиду того, что индексация пенсий в России фактически ограничена требованием обеспечения дол-
госрочной устойчивости пенсионной системы, механизм индексации связан с динамикой макроэконо-
мических параметров развития российской экономики. Данные условия функционирования механизма 
индексации пенсий не позволяют принципиально улучшить уровень пенсионного обеспечения в Рос-
сии при прочих равных условиях [16]. Для этого приходится продолжать реформировать пенсионную 
систему и устранять ее внутренние проблемы и дисбалансы.

Среди внутренних проблем, снижающих уровень финансовой устойчивости и одновременно обу-
словливающих резервы и перспективные направления повышения долгосрочной финансовой устой-
чивости, можно выделить следующие [17]:

 – неэффективное управление резервом ПФР, созданным в 2002 г. для прохождения «демографиче-
ской ямы» 2010-х гг. и полностью исчерпанным до 2007 г.;
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 – решение об учете пенсионных прав в распределительной системе исходя из начисленных, 
но не уплаченных взносов;

 – проблема финансового обеспечения пенсий «досрочникам»;
 – непоследовательность тарифной политики в области обязательного пенсионного страхования;
 – неоднократная смена администратора страховых взносов в государственных внебюджетных фондах;
 – отвлечение кассовых остатков средств ПФР на счет федерального бюджета;
 – спорные время и сценарий повышения пенсионного возраста с 2019 г.

Для принципиального роста уровня среднего пенсионного обеспечения необходимо продолжение 
оптимизации бюджета ПФР и реформирование пенсионной системы России в направлениях, представ-
ленных в таблице 2. 

Таблица 2
Направления повышения уровня пенсионного обеспечения российских пенсионеров 

Направления реформирования 

Ожидаемый результат
гарантирование 

уровня мини-
мального пен-
сионного обес-

печения

обеспечение 
достойного 

уровня средне-
го пенсионного 

обеспечения

максимиза-
ция уровня 

пенсионного 
обеспечения

1. Меры общеэкономического характера
1.1. Обеспечение ускоренных темпов экономического 
роста с одновременным введением системой тонкой на-
стройки финансового перераспределения для того, что-
бы не допустить опережающий рост заработной пла-
ты к пенсиям

+ + –

1.2. Сокращение доли теневой экономики + + –
1.3. Повышение финансовой грамотности населения + + +
1.4. Регулирование уровня доходного неравенства + + –
1.5. Повышение качества и доступности системы бесплат-
ного здравоохранения

+ + –

2. Изменение общих параметров пенсионной системы
2.1. Повышение пенсионного возраста для женщин на 3–5 
лет сверх принятой в 2018 г. пенсионной реформы

+ – –

2.2. Снижение численности пенсионеров-досрочников 
по формальными признакам

+ + –

2.3. Повышение требований к продолжительности тру-
дового страхового стажа пенсионера

+ + –

2.4. Пересмотр льгот страховых взносов для отдельных 
видов плательщиков (например, самозанятых) 

+ + –

2.5. Ликвидация регрессивности системы страховых взно-
сов (от 22 %+10 % к 22 %)

+ – –

2.6. Повышение тарифов страховых взносов в ПФР + + –
2.7. Создание условий для того, чтобы работающие гра-
ждане позже выходили на пенсию

+ + –

2.8. Увеличение минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) опережающими темпами по отношению к ин-
фляции до достижения определенного уровня пенсион-
ного обеспечения

+ + –

3. Развитие системы добровольного и негосударственного пенсионного обеспечения
3.1. Продление программы государственного софинан-
сирования пенсий

– + +
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Направления реформирования 

Ожидаемый результат
гарантирование 

уровня мини-
мального пен-
сионного обес-

печения

обеспечение 
достойного 

уровня средне-
го пенсионного 

обеспечения

максимиза-
ция уровня 

пенсионного 
обеспечения

3.2. Совершенствование экосистемы накопительного пен-
сионного страхования

– + +

4. Реформирование механизма индексации пенсий
4.1. Изменение базы расчета индекса цен и утвержде-
ние альтернативной структуры потребительской корзи-
ны пенсионера

+ + –

4.2. Привязка индексации пенсий к росту среднего разме-
ра заработной платы или использование смешанных схем 
(индексация по инфляции и индексу заработной платы)

+ + –

Составлено автором по материалам исследования

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основным методом сохранения уровня пенсионного обеспечения является индексация пенсий. Со-
вершенствование механизма индексации пенсий возможно в направлении разработки и внедрения спе-
цифического индекса цен, отличного от показателя потребительской инфляции. Возможно примене-
ние смешанных моделей индексации пенсии с разными весами для индекса цен и индекса заработной 
платы (50/50; 60/40; 70/30). Это позволит одновременно и обгонять инфляцию и контролировать рост 
нагрузки на бюджет ПФР.  

К внутренним источникам повышения уровня минимального и среднего пенсионного обеспечения 
российских пенсионеров можно выделить упрощение структуры пенсии, переход к однородной пен-
сии с упразднением экономически неоправданного деления на «твердые» и «дифференцированные» ча-
сти; постепенная ликвидация дисбалансов в бюджете Пенсионного фонда, возникающих из-за суще-
ствования льготных категорий пенсионеров и льготных категорий плательщиков пенсионных взносов. 

К более решительным мерам по повышению уровня пенсионного обеспечения можно отнести по-
вышение тарифов страховых взносов в ПФР, что приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес и ра-
ботников и вероятно негативно скажется на динамике доли теневой экономики. Увеличение МРОТ, 
составляющего не менее 43 % от медианной заработной платы, приводит к росту отчислений во вне-
бюджетные фонды и, соответственно, позволит увеличить уровень доходов бюджета ПФР. Одной из мер 
может стать дополнительное увеличение пенсионного возраста для женщин на 3–5 лет при условии 
успешного выполнения планов по увеличению средней продолжительности жизни в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фундаментальный принцип любого механизма индексаций пенсий основан на требовании недопу-

щения превышения расходов пенсионной системы над источниками их финансирования. Выбор кон-
кретного механизма складывается под влиянием совокупности специфических социально-экономиче-
ских и фискальных факторов внутри каждой отдельно взятой страны.

Индексация пенсий в России по сравнению с другими странами проводится достаточно неплохом уров-
не. Вместе с тем, догоняющий механизм индексации пенсий на основании индекса цен в периоды восста-
новления российской экономики ничуть не приблизил коэффициент замещения пенсий к целевым зна-
чениям, утвержденным в Стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 г. [9].

В статье продолжена классификация направлений повышения пенсионного обеспечения российских 
пенсионеров, в рамках которой предложены косвенные меры общеэкономического характера, а также ряд 
прямых мер, включающих изменение общих параметров пенсионной системы, развитие добровольно-
го и негосударственного пенсионного обеспечения и реформирование механизма индексации пенсий. 

Окончание табл. 2
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Последнее предлагается рассмотреть с точки зрения введения смешанной схемы индексации, учитываю-
щей в большей степени индекс цен, однако также учитывающей и динамику средней заработной платы.
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Аннотация
Обеспечение стабильности экономической безопасности невозможно без устой-
чивой бюджетно-налоговой системы. В связи с этим налоговая система, являясь 
одновременно фактором финансовой безопасности, должна способствовать обес-
печению такого развития экономики, при котором создавались бы необходимые 
финансовые ресурсы для социально-экономического развития каждого региона, 
условия для успешного противостояния внутренним и внешним угрозам. Актуаль-
ность и значимость обеспечения экономической безопасности регионов и страны 
в целом усилились в последнее время из-за складывающейся неблагоприятной по-
литической и экономической обстановки: навязывания России Западом экономи-
ческих санкций из-за событий на Украине, что ведет к спаду производства, сни-
жению объемов доходов бюджетов. Объявляемое эмбарго на импорт нефти и газа 
из России непосредственно скажется на экономике экспортно-ориентированных 
регионов, занимающихся добычей нефти и газа, а косвенно и на бюджетах дру-
гих регионов из-за сокращения им межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в связи со снижением нефтегазовых доходов в федеральном бюджете. 
В этих условиях первостепенное значение приобретает вопрос увеличения дохо-
дов бюджетов в результате изменения налогово-бюджетного механизма.
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Abstract
Ensuring the stability of  economic security is impossible without a sustainable 
budget and tax system. In this regard, the tax system, being at the same time 
a factor of  financial security, must contribute to ensuring such economic develop-
ment that creates the necessary financial resources for socio-economic develop-
ment of  each region, the conditions for successful counteraction to internal and 
external threats. The relevance and importance of  regional and national econom-
ic security has increased recently due to the unfavourable political and econom-
ic environment: the imposition of  economic sanctions on Russia by the West 
due to the events in Ukraine. This leads to a decline in production, a decrease 
in budget revenues. The announced embargo on oil and gas imports from Rus-
sia will directly affect the economy of  export-oriented regions engaged in oil and 
gas production, and indirectly on the budgets of  other regions due to the reduc-
tion of  interbudgetary transfers from the federal budget due to the reduction 
in oil and gas revenues in the federal budget. Under these conditions, the issue 
of  increasing budget revenues through changes in the tax and budget mechanism 
is of  paramount importance.
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ВВЕДЕНИЕ
Экономическая безопасность региона предусматривает мероприятия по обеспечению эффективного раз-

вития территорий и предотвращению внешних и внутренних угроз. Она характеризуется сбалансирован-
ностью доходов и расходов, развитием предпринимательства, стимулированием привлечения инвестиций, 
объемами бюджетного финансирования, бюджетным обеспечением внешних и внутренних обязательств.

К основным вызовам и угрозам экономической безопасности Cтратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 г.  [1] относит:

 – «низкие темпы экономического роста;
 – несбалансированность национальной бюджетной системы;
 – сохранение значительной доли теневой экономики;
 – усиление дифференциации населения по уровню доходов;
 – неравномерность пространственного развития Российской Федерации (далее – РФ), усиление диффе-

ренциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития;
 – уязвимость финансовой системы РФ по отношению к глобальным рискам».

Для экономического пространства России характерно преобладание регионов с острыми экономиче-
скими, демографическими, геополитическими проблемами. Значительную угрозу экономической без-
опасности страны представляют именно такие регионы. Выделяют следующие типы регионов: кризис-
ные; отсталые (слаборазвитые); депрессивные регионы; дотационные; регионы-доноры.

Составной частью экономической безопасности региона является налогово-бюджетная безопасность. 
Экономические и финансовые процессы последних лет, продолжающаяся пандемия коронавируса, объ-
явленные Западом России санкции, в том числе эмбарго на импорт нефти и газа из России, как никогда 
усиливают роль и значение экономической безопасности, которая стала составной частью общей нацио-
нальной безопсности страны. В этом заключается актуальность и практическая значимость исследования.

Цели и задачи исследования – на основании официальных данных выявление проблемных вопросов 
в формировании бюджетов регионов, вызовов и угроз, ослабляющих их экономическую безопасность. Ис-
следованием установлены излишняя централизация бюджетных средств на федеральном уровне, неэффек-
тивная система распределения налоговых доходов между бюджетами различных уровней, ведущая к дальней-
шему услению финансовой зависимости регионов от федерального центра. Автором предложены отдельные 
меры по улучшению финансового состояния бюджетов регионов, в частности, путем перераспределения 
налогов между бюджетами, направленному на снижение доли межбюджетных трансфертов в их бюджетах. 

Информационной базой исследования послужили официальные данные Федеральной налоговой 
службы РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) по изучаемым вопросам. 
В процессе исследования применены общеэкономические методы, такие как анализ, синтез, обобще-
ние, группировка, табличный, абстракции и др.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономическая безопасность непосредственно связана с безопасностью налоговой системы, являю-

щейся ее главным компонентом, несоблюдение которой ведет к экономическим и социальным послед-
ствиям: экспорт капитала, наличие теневой экономики, налоговый дефицит, ослабление стимулирую-
щей и регулирующей функций налога, усиление зависимости регионов от федерального бюджета и т.п.

Далее рассмотрим налоговые доходы консолидированного бюджета РФ (далее – КБ РФ) и консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ (далее – КБС РФ) за 2010, 2015, 2018–2020 гг. (табл. 1).

Согласно данным таблицы 1, в 2020 г. по сравнению с 2010 г.:
 – налоговые доходы КБ РФ увеличились в 2,7 раза, КБС РФ – в 2,23 раза;
 – величина налогов, зачисляемых в КБС РФ, уменьшилась с 58,6 % до 48,4 % или на 17,4  %, в том числе:
 – налога на прибыль – с 85,6 % до 72,8 %, что связано в числе других причин с увеличением ставки 

налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, с 2 % до 3 % на период с 2017 г. по 2024 г.;
 – поступления налогов, полностью зачисляемых в КБС РФ, увеличились: НДФЛ в 2,3 раза, имуще-

ственных налогов в 2,15 раза, СНР – в 3,28 раза;
 – при увеличении величины всех налогов в 2,7 раза федеральные налоги увеличились в 2,74 раза, 

региональные налоги в 2,2 раза, местные налоги в 2 раза.
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При этом доля налогов, зачисляемых в КБС РФ, уменьшилась:
 – федеральных налогов – с 82,0 % до 80,6 %;
 – региональных налогов – с 11,0 % до 10,9 %;
 – местных налогов – с 3,0 % до 2,7 %.

«Регионы практически полностью зависят от средств, перераспределяемых из федерального бюдже-
та, региональных налогов не хватает на выполнение всех функций» [3].

Таким образом, КБС РФ формируются на 80 % и более за счет федеральных налогов (в том числе 
в 2020 г. за счет НДФЛ на 42,4 %, налога на прибыль – 29,2 %, акцизы – 7,9 %), незначительна доля ре-
гиональных налогов (налог на имущество организаций, транспортный налог 10–11 %), местных нало-
гов (налог на имущество физических лиц, земельный налог не более 3 %), при увеличении поступлений 
СНР в 3,28 раза их доля в доходоах бюджета не превышает 6 %. Причиной этому являются следующее:

 – малый бизнес не расширяется, не укрупняется, не становится средним, остается микропредпри-
ятием, чему не способствует ограничение выручки, позволяющей применять «упрощенку», величиной 
в 150 млн руб. (при этом к малым относятся предприятия с выручкой до 800 млн руб. в год);

 – в связи с отсутствием возможности принятия к вычету суммы «входного» НДС крупные предпри-
ятия с «упрощенцами» не сотрудничают.

 «Основными целями региональной налоговой политики на перспективу должны стать сохранение 
бюджетной устойчивости, изменение пропорций распределения налогов всех уровней» [4].

Далее рассмотрим доходы КБС РФ в разрезе федеральных округов (табл. 2).

Таблица 2 
Доходы КБС РФ по федеральным округам за 2010 и 2020 гг. 

Год Единицы 
Доходы по округам

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Налоговые доходы, всего

2010
млрд руб. 6537,3 2102,9 759,0 416,6 271,3 1006,5 720,6 710,9 546,7

 % 100,0 32,2 11,6 6,4 4,1 15,4 11,0 10,9 8,4

2020
млрд руб. 14901,2 5099,2 1639,4 1203,6 645,5 2092,7 1392,3 1508,5 1314,6

 % 100,0 34,2 11,1 8,1 4,3 14,1 9,3 10,1 8,8

2020 / 2010  % 227,9 242,5 216,0 288,9 237,9 207,9 193,2 212,2 240,5

Налог на прибыль

2010 млрд руб. 1519,5 613,0 173,5 66,3 18,5 197,7 217,6 155,7 77,1

2020 млрд руб. 2927 1193,5 347 148,6 140,4 314,6 376,3 290,9 228,9

2020 / 2010  % 192,6 194,7 200,0 224,1 758,9 159,1 172,9 186,8 296,9

НДФЛ

2010 млрд руб. 1790,5 693,3 216,5 108,0 35,3 247,3 188,7 172,6 127,4

2020 млрд руб. 4253,1 785,9 537,8 265,9 88,6 523,5 394,4 368,8 287

2020 / 2010  % 237,5 113,3 248,4 246,2 251,0 211,7 209,0 213,7 225,3

Имущественные налоги

2010 млрд руб. 628,2 204,1 70,6 47,6 12,1 109,7 100,8 64,9 30,3

2020 млрд руб. 1358 437,3 160,8 113,6 29,3 188,4 214,6 108,8 105,1

2020 / 2010  % 216,2 214,2 227,8 238,6 242,1 171,7 212,9 167,6 346,9
Примечание: ЦФО – Центральный федеральный округ; СЗФО – Северо-Западный федеральный округ; ЮФО – Южный федеральный 
округ; СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ; ПФО – Приволжский федеральный округ; УФО – Уральский федеральный округ; 
СФО – Сибирский федеральный округ; ДФО – Дальневосточный федеральный округ.

Источник: [5]
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Согласно данным таблицы 2, в 2020 г.по сравнению с 2010 г.:
 – доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в целом по РФ увеличились в 2,28 раза, в том 

числе по ЮФО в 2,89 раза, по УФО на 93,2 %;
 – в доходах консодидированных бюджетов субъектов РФ доля регионов ЦФО увеличилась с 32,2 % 

до 34,2 %, уменьшилась доля регионов ПФО с 15,4 % до 14,1 %, регионов УФО с 11,0 % до 9,3 %, незна-
чительна доля регионов СКФО (4,1–4,3 %), ЮФО (6,4–8,1 %);

 – в доходах бюджетов доля налога на прибыль уменьшилась по РФ с 23,2 % до 19,6 % и по всем 
округам, в том числе по ЦФО с 29,0 % до 23,4 %, увеличилась лишь по СФО (с 6,8 % до 21,7 %);

 – доля НДФЛ в доходах бюджетов по РФ увеличилась с 27,4 % до 28,5 %, в том числе по СЗФО 
с 28,5 % до 32,8 %, УФО с 26,2 % до 28,3 %, незначительна доля НДФЛ в бюджетах регионов СКФО 
(13,0–13,7 %);

 – доля имущественных налогов уменьшилась по РФ с 9,6 % до 9,1 %, увеличилась по СЗФО с 9,3 % 
до 9,8 %, ДФО с 5,5 % до 8,0 %, незначительна их доля в бюджетах регионов СКФО (4,5 %).

В 2020 г. по сравнению с 2010 г.:
 – доходы КБС РФ увеличились в 2,28 раза, во всех федеральных округах более 2-х раз, за исклю-

чением регионов УФО (рост на 94,2 %);
 – доля доходов регионов ЦФО составляет более 1/3 всей суммы доходов КБС РФ (в 2010 г. – 32,2 %, 

2020 г. – 34,2 %);
 – в величине доходов КБС РФ незначительна доля регионов СКФО (3,6–4,3 %), регионов ЮФО 

(6,4–8,1 %), регионов ДФО (8,4–8,8 %);
 – доля безвозмездных поступлений в бюджетах регионов ЦФО увеличилась с 18,4 % в 2010 г. 

до 21,4 % в 2020 г., уменьшилась в бюджетах регионов ПФО с 18,9 % до 17,0 %, УФО с 7,9 % до 5,8 %;
 – расходы КБС РФ увеличились в 2,34 раза, в том числе регионов ЦФО в 2,54 раза, ЮФО в 2,75 

раза, ДФО в 2,83 раза;
 – по итогам за 2010 г. и 2015 г. регионы СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, СФО были убыточными, 

за 2018 г. бюджеты всех округов были прибыльными, в 2019 г. имел убыток лишь один округ – ЦФО 
(–124,2 млрд руб.), по итогам 2020 г, за исключением СКФО, все федеральные округа убыточны, убы-
ток по РФ составил 4,5 % доходов бюджета (676,5 млрд руб.).

По итогам 2021 г.:
 – 5 бюджетов регионов с профицитом (Еврейская АО, Республика Марий Эл, Мордовия, Пензен-

ская область, Карачаево-Черкесская Республика);
 – 7 регионов со сбалансированным бюджетом (Оренбургская, Костромская, Орловская, Тамбовская, 

Омская области, Удмуртия, Камчатский край);
 – 73 региона с дефицитом бюджета [6].

«Достижение равенства доходов и расходов бюджета является довольно редким случаем в практи-
ке составления бюджетов, но его можно достичь путем сдерживания роста государственных расходов 
и установления в стране уровня налогообложения» [7].

Для целей оценки качества баланса бюджета автор использует «коэффициент сбалансированности бюджета:

(К) = (Д – Т) / (Р – С1),                                                                                                                      (1)

где Д – доходы; Р – расходы, Т – межбюджетные трансферты; С1 – субвенции» [8]. Чем ближе К к 1, тем 
бюджет более сбалансирован за счет собственных доходов, и риск дефицита невелик (табл. 4).

Таблица 4
Структура межбюджетных трансфертов (МТ) из федерального бюджета  

бюджетам субъектов РФ, млрд руб.

Виды МТ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 / 2016, %
Доходы КБС  РФ 9 923,8 10 758,1 12 392,5 13 572,3 14 901,2 150,1
МТ, всего 1 567,7 1 690,0 2 044,8 2 387,1 3 698,3 235,9
Дотации 656,1 759,0 1 035,4 924,0 1 303,6 198,7
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Виды МТ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 / 2016, %
В том числе:

 – дотации на выравнивание 513,7 614,4 644,5 675,2 717,9 139,8
 – на сбалансированность, гранты 131,7 133,8 380,4 237,6 575,6 437,0
 – субсидии 356,5 419,8 381,8 556,6 1 011,5 283,7
 – субвенции 334,3 326,1 331,7 396,6 606,2 181,3
 – иные МТ 220,7 185,1 295,8 510,0 776,9 352,0

Источники: [5; 9]

Согласно данным таблицы 4, в 2020 г. по сравнению с 2016 г.:
 – доходы КБС РФ увеличились в 1,5 раза, МТ – в 2,36 раза, что привело к увеличению их доли  

с 15,8 % до 24,8 % или на 57,0 %;
 – в величине МТ дотации увеличились в 2 раза, их доля уменьшилась с 41,9 % до 35,2 %, в том чи-

сле дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличились на 39,8 %, их доля в МТ умень-
шилась с 32,8 % до 19,4 %; дотации на сбалансированность, гранты увеличились в 4,4 раза, их доля уве-
личилась с 8,4 % до 15,6 % или на 85,7 %;

 – при увеличении субсидий в 2,8 раза их доля увеличилась с 22,7 % до 27,4 %;
 – субвенции увеличились на 81,3 %, их доля в МТ уменьшилась на 23,0 %.

Одной из причин дотационности бюджетов регионов, по мнению Таштамирова, является то, что 
«порядок выделения и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности высокодо-
тационных региональных бюджетов не прозрачен и имеет ряд алгоритмических ошибок в механизме. 
Также дотирование не предусматривает возможностей использования полученных средств в наращива-
нии экономической активности» [10].

«Помимо роста государственного и коммерческого долга, а также дефицитности, состояние регио-
нальных бюджетов характеризуется высоким уровнем дотаций, которые носят безвозвратный характер 
и демонстрируют финансовую зависимость и неспособность обеспечить такой уровень доходов, при 
котором субъект сможет самостоятельно покрывать собственные расходы» [11].

Другой важной проблемой бюджетов регионов является наличие у них государственого долга (табл. 5).

Таблица 5
Объем и структура государственного долга субъектов РФ 

Структура госдолга

Объем госдолга
2021 /
2019,

 %

На 1 января 
2020 г.

На 1 января 
2021 г.

На 1 января 
2022 г.

млрд руб.  % млрд руб.  % млрд руб.  %
Госдолг, всего 2 113,0 100,0 2 496,0 100,0 2 474,5 100,0 117,1
В том числе внутренний долг 2 086,8 98,8 2 468,4 98,9 2 449,0 99,0 117,4
Из них:

 – государственные ценные бумаги 588,5 28,2 769,8 31,2 799,8 32,6 135,9
 – кредиты от кредитных организаций, 

иностранных банков
575,8 27,6 568,1 23,0 257,5 10,5 44,7

 – бюджетные кредиты 876,8 42,0 1 094,0 44,3 1 363,2 55,7 155,5
 – государственные гарантии 45,6 2,2 36,2 1,5 28,4 1,2 62,3

Объем государственного внешнего долга, тыс. долл. США
Внешний долг, всего 421 857 100,0 374 102 100,0 342 489 100,0 81,2
В том числе:

 – бюджетные кредиты 151 201 35,8 119 523 31,9 111 776 32,6 73,9
 – государственные  гарантии 156 808 37,2 164 540 44,0 146 511 42,8 93,4
 – иные долговые обязательства 113 848 27,0 90 039 24,1 84 202 24,6 74,0

Источник: [12]

Окончание табл. 4



128

Вестник университета № 9, 2022

Как следует из данных таблицы 5 на 1 января 2022 г., по сравнению с датой на 1 января 2020 г.:
 – объем государственного долга субъектов РФ увеличился на 17,1 %, в том числе объем внутренего 

госдолга на 17,4 %, его доля увеличилась с 97,9 % до 99,0 %;
 – при увеличении государственных ценных бумаг на 35,9 % их доля увеличилась с 28,2 % до 32,6 %;
 – уменьшенем кредитов от кредитных организаций, иностранных банков с 575,8 млрд руб. до 257,5 

млрд руб. их доля в величине межбюджетных трансфертов уменьшилась с 27,6 % до 10,5 %; 
 – с увеличением бюджетных кредитов на 55,5 % их доля увеличилась с 42,0 % до 55,7 %;
 – объем внешнего госдолга уменьшился на 18,8 %, в том числе объем бюджетных кредитов на 26,1 %, 

их доля уменьшилась с 35,8 % до 32,6 %;
 – величина государственных гарантий уменьшилась на 6,6 %, их доля в величине внешнего госдол-

га увеличилась с 37,2 % до 42,8 %;
 – с уменьшением иных долговых обязательств на 26,0 % их доля уменьшилась с 27,0 % до 24,6 %.

«Подавляющее большинство регионов в России сегодня вынуждены наращивать свой внутренний 
государственный долг для покрытия бюджетного дефицита» [13, с. 68].

По мнению О.И. Рябичевой [14, с. 35], «одним из перспективных решений проблемы региональных 
долгов могло бы стать соглашение о частичном рефинансировании имеющихся обязательств региона 
по бюджетным кредитам с жестким закреплением доли региоенального долга, обязательной к погаше-
нию за счет средств самого региона. Это будет стимулировать региональные власти изыскивать источни-
ки погашения долга и введет практику ответственного отношения к своим долгам и долговой политике». 

ВЫВОДЫ
Определенными рисками и угрозой экономической безопасности регионов являются следующие об-

стоятельства:
 – темпы роста налоговых доходов КБ РФ опережают темпы роста налоговых доходов КБС РФ; 

в налоговых доходах бюджетов регионов значительное место занимают федеральные налоги (более 
80 %), незначительна роль региональных и местных налогов, что снижает их стимулирующую и регу-
лирующую функции;

 – расходы бюджетов регионов увеличиваются темпами, опережающими темп роста доходов, что 
вызывает их дефицит; 

 – рост МТ, выделяемых регионам, опережает темп роста доходов бюджетов, что приводит к увели-
чению их доли в величине доходов бюджетов;

 – в структуре МТ более 1/3 занимают дотации, которые, как правило, используются в целях покры-
тия дефицита бюджетов и не направляются на цели роста производства в регионах; действующая систе-
ма МТ неээфективна: первичное на основе БК РФ и НК РФ, а затем вторичное распределение средств 
в соответствии с законами о бюджетах не делает прозрачной и обоснованной систему межбюджетных 
отношений, внося в них субъективизм;

 – одной из угроз экономической безопасности регионов является увеличивающийся размер госу-
дарственного внутреннего и внешнего  долга субъектов РФ, в структуре государственного внутреннего 
долга преобладают бюджетные кредиты.

Доходная составляющая регионального и местного бюджетов должна формироваться в основном 
за счет региональных и местных налогов.

Действующий налогово-бюджетный механизм без перераспределения налоговых доходов между бюд-
жетами в пользу региональных бюджетов их экономическую безопасность не обеспечит. Существую-
щее распределение налогов между бюджетами не учитывает происшедшие изменения разграничения 
полномочий регионов в налогово-бюджетной сфере.

В целях повышения роли малого бизнеса в доходах КБС РФ предлагается:
 – вменить в обязанность «упрощенцев» уплату налога на добавленную стоимость (НДС), что рас-

щирит круг их  контрагентов;
 – увеличить величину выручки, позволяющей применять «упрощенку», до 800 млн руб. в год.

Необходимо увеличить доходную базу налоговых доходов региональных и местных бюджетов, за-
крепив за ними определенную часть федеральных налогов взамен существующих трансфертов, что со-
здаст заинтересованность в увеличении и использовании налогового потенциала региона, всестронне 
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обосновав эти решения соответствующими расчетами. Особенно это важно в связи с отменой с 2021 г. 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

По результатам исследования состояния бюджетов различных уровней за длительный период (с 2003 г. 
по 2018 г.) в целях обеспечения прибыльности бюджетов регионов, сокращения доли межбюджетных 
трансфертов (замены их основной части налоговыми доходами) и обоснования соответствующими рас-
четами авторами статьи [15] и автором настоящей статьи предложены следующие меры:

 – передать субъектам РФ часть НДС в размере 2 % от действовавшей ставки (18 %);
 – передать регионам дополнительно 3 % ставки налога на прибыль, то есть закрепить весь налог 

на прибыль за региональными бюджетами, передав их часть местным бюджетам.
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Аннотация
В условиях усиления рыночной конкуренции и стандартизации продукто-
вых предложений актуальной остается проблема формирования конкурен-
тоспособности компаний. Цель исследования заключается в разработке 
практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности ма-
рочных продуктов посредством внедрения цифровых технологий. Для до-
стижения цели применены поведенческий и деятельный подход к конку-
ренции. Конкурентоспособность рассматривается как результат действий, 
усиливающих конкурентные позиции компании на рынке. Исследована воз-
можность использования цифровых технологий в процессе создания до-
полнительной потребительской ценности как основы конкурентоспособ-
ности продуктового предложения. Приведены результаты анализа научных 
публикаций и передовых практик в области разработки и внедрения циф-
ровых технологий в хозяйственную деятельность субъектов рыночных отно-
шений. Новизна исследования заключается в выявлении роли использова-
ния цифровых технологий в повышении конкурентоспособности марочных 
продуктов и определении условий их успешного внедрения для достижения 
задач по формированию конкурентных преимуществ компании. Результа-
ты анализа позволили сделать следующие выводы: компаниям при форми-
ровании конкурентных преимуществ с помощью цифровых инструмен-
тов необходимо целенаправленно разрабатывать комплексные программы 
цифровизации, а не ограничиваться реализацией краткосрочных проектов 
по внедрению той или иной технологии; определять и реализовывать та-
кую стратегию создания ценности для потребителей, которая была бы не-
досягаемой для конкурентов; координировать имеющиеся у организации 
ресурсы и усилия по формированию цифровых компетенций сотрудников.

Ключевые слова
Конкуренция, цифровые техноло-
гии, инновации, марочные продук-
ты, конкурентные преимущества, по-
требительская ценность, клиентский 
опыт, лояльность

Для цитирования: Кокорева Н.В., Силина С.А. Роль цифровых технологий в повышении конкурентоспособности 
марочного продукта// Вестник университета. 2022. № 9. С. 131–136.



132

Вестник университета № 9, 2022

© Kokoreva N.V., Silina S.A., 2022.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

 
 

The role of digital technologies in increasing  
the competitiveness of branded products

Nataliya V. Kokoreva 
Cand. Sci. (Ped.), Assoc. Prof. at the Marketing of  Services and Brand Management Department

ORCID: 0000-0001-9603-1116, e-mail: kokoreva1977@mail.ru

Svetlana A. Silina 
Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. at the Marketing of  Services and Brand Management Department

ORCID: 0000-0003-3180-9390, e-mail: marketinguslug@yandex.ru

State University of  Management, Moscow, Russia

Abstract
In the conditions of  increasing market competition and standardization of  prod-
uct offerings, the problem of  forming the companies’ competitiveness remains 
urgent. The purpose of  the study is to develop practical recommendations for 
improving the competitiveness of  branded products through the introduction 
of  digital technologies. To achieve the goal, a behavioral and active approach 
to competition is applied. Competitiveness is considered as the result of  actions 
that strengthen the company’s competitive position in the market. The possibil-
ity of  using digital technologies in the process of  creating additional consum-
er value as the basis for the competitiveness of  the product offer is investigat-
ed. The results of  the analysis of  scientific publications and best practices in the 
field of  development and implementation of  digital technologies in the economic 
activities of  market relations entities are presented. The novelty of  the research 
lies in identifying the role of  the use of  digital technologies in increasing the 
competitiveness of  branded products and determining the conditions for their 
successful implementation to achieve the objectives of  forming the competitive 
advantages of  the company. The results of  the analysis allowed us to draw the 
following conclusions: companies, when forming competitive advantages with 
the help of  digital tools, need to develop purposefully comprehensive digitalisa-
tion programs, and not be limited to the implementation of  short-term projects 
for the introduction of  a particular technology; identify and implement a strat-
egy for creating value for consumers that would be inaccessible to competitors; 
coordinate the resources and efforts available to the organization in terms of  the 
formation of  digital competencies of  employees.
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ВВЕДЕНИЕ
Стремительное развитие цифрового общества привносит изменения во все сферы социально-эко-

номических отношений, открывает новые возможности для всех участников современных рыночных 
отношений. Новый индустриальный переворот (Индустрия 4.0), основанный на быстром развитии ин-
формационного общества, распространении искусственного интеллекта, становлении цифровой эко-
номики, вооружает производителей новыми методами и инструментами достижения потребительского 
доверия и лояльности к марочным продуктовым предложениям [1]. Использование технологий цифро-
вого моделирования и проектирования при разработке продуктов, осуществлении производственных 
и сервисных процессов, способствует повышению эффективности деятельности предприятий, усиле-
нию их конкурентоспособности.

Использование новых достижений при разработке марочных продуктов способствует повышению 
эффективности деятельности компании и усилению ее конкурентоспособности, однако требует допол-
нительных затрат, как интеллектуальных, так и финансовых. Необходимо отметить, что значимость раз-
вития цифровой экономики, цифровой трансформации бизнеса признана на государственном уровне. 
В целях формирования необходимых условий для развития цифровой экономики, обеспечения уско-
ренного внедрения цифровых технологий в социально-экономической сфере подписан Указ Президен-
та Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [2], принята Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [3]. Задачи, решаемые государством в области информатизации и циф-
ровизации, направлены на повышение качества жизни граждан, обеспечение экономического роста, 
национального суверенитета. Таким образом, при выборе стратегии своего развития, любой компании 
необходимо ориентироваться на данные приоритеты. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 
Изучению вопросов конкурентоспособности фирм посвятили свои исследования зарубежные уче-

ные: М.Е. Портер, Г. Минцберг, Дж. Столк, Ф. Эванс, Л.Е. Шулман, К.К. Прахалад, Д. Траут, У.Ч. Ким, 
Дж. Кэй и другие. В России эту тему в своих работах освещали Г.Л. Азоев, Ю.Б. Рубин, А.П. Челенков, 
А.Ю. Юданов, С.Р. Филонович, Г.Н. Константинов, Р.А. Фатхутдинов.

В этом исследовании авторы опираются на поведенческий, деятельный подход к конкуренции в про-
тивовес структурному и рассматривают конкурентоспособность как результат действий, усиливающих 
конкурентные позиции компании на рынке. М. Портером предложены базовые стратегические подхо-
ды, направленные на повышение потребительской ценности: снижение издержек, фокусирование, диф-
ференцирование [4]. Дифференциация происходит по следующим направлениям: по продукту, услугам, 
персоналу, каналам распределения, имиджу. Отличительные особенности марочных продуктов осно-
вываются на уникальных предложениях, гарантирующих потребителям преимущества. Не всегда уни-
кальность заключается в продукте. Уникальной может быть услуга, впервые представленная с помощью 
цифровых технологий на рынке, позволяющая обеспечить непрерывный клиентский опыт и персона-
лизацию марочных предложений. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вопросы разработки, влияния и внедрения цифровых технологий в бизнес являются одними из клю-

чевых современных научных изысканий. По результатам исследований применения цифровых техноло-
гий в современном бизнесе, специалистами, в том числе Г. Руденко, выделены девять основных элемен-
тов внедрения цифровых технологий в стандартный бизнес. Элементы сгруппированы, в свою очередь, 
по трем направлениям деятельности [5].

1. Преобразование качества обслуживания клиентов:
 – система сбора клиентской информации, уровня удовлетворенности клиентов; 
 – использование цифровых технологий в коммуникациях с клиентами;
 – создание дополнительных точек взаимодействия с целевой аудиторией. 

2. Трансформирование операционных процессов (компании получают конкурентные преимущества 
от преобразования внутренних процессов посредством их электронной обработки и автоматизации):
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 – цифровая автоматизация, снижающая жизненный цикл производства продуктов; 
 – виртуализация рабочего пространства: внедрение режима удаленной работы, электронного доку-

ментооборота;
 – оптимизация исполнительного управления.

3. Преобразование бизнес-моделей:
 – цифровое преобразование бизнеса, предполагающее дублирование или замену формы реализа-

ции основных его функций с традиционной на цифровую; 
 – создание нового цифрового бизнеса; 
 – цифровая глобализация (преобразование крупными международными компаниями мульти-наци-

ональных операций до глобальных масштабов с помощью цифровых ресурсов).
Сегодня исследователи и практики отмечают сокращение периода конкурентного преимущества ком-

паний на основе инноваций [6; 7]. Качество и надежность товаров воспринимаются потребителями как 
естественный процесс и не являются конкурентным преимуществом. Остается значимой роль эмоци-
ональной и духовной составляющих в восприятии марочных продуктов, вследствие чего потребители 
склонны выбирать бренды, а не товары. Современным потребителям сегодня важно получать комплекс-
ное марочное продуктовое предложение, включающее информацию и впечатления. Ценность сейчас 
в большей степени создается компанией совместно с клиентом. С помощью цифровых технологий мож-
но интерактивно взаимодействовать с покупателями, создавать ролики, истории, вовлекать их в игру, 
формируя лояльность и приверженность [8]. 

Виртуальные шоурумы, онлайн-сервисы для проектирования квартир, профессиональное VR-обуче-
ние (англ. virtual reality – виртуальная реальность), виртуальные консультанты, интерактивные презен-
тации проектов – все это примеры успешного внедрения цифровых продуктов на современном рынке.

С помощью инновационных инструментов цифровых технологий можно осуществлять бесконтакт-
ный шопинг, это позволяет избегать физических контактов с людьми, товарами и инфраструктурой. 

Набирают популярность цифровые шоурумы. Например, с каждым годом увеличивается количество 
автомобильных компаний, запускающих онлайн-платформы по продаже автомобилей: Renault, Hyundai, 
Volkswagen, Chery. В цифровом шоуруме доступны актуальные модели выбранного автомобиля, вариан-
ты комплектаций. У клиента может более подробно изучить информацию об опциях, ценах и сроках 
поставки. Например, 3D-шоурум Volkswagen Taos дает пользователю возможность рассмотреть авто-
мобиль со всех сторон, а также совершать различные действия: открыть багажник или двери, включить 
фары, поменять цвет кузова, диски [9]. Главная задача цифровых шоурумов – заинтересовать потенци-
ального клиента и дать ему возможность развлечься, повлиять на решение о покупке.

Технологии 3D-моделирования объектов реального мира активно задействованы строительными ком-
паниями, производителями сложных технологических изделий, в сфере индустрии развлечений, туриз-
ма, моды, в производстве и продаже мебели, а также в других отраслях. 

VR-шоурумы в мире недвижимости позволяют покупателю виртуально «переехать» в его новую квартире, 
ознакомиться со стилистическими дизайн-решениями, видами из окон, различными планировками комнат.

Передовые компании на рынках мебели и товаров для дома также демонстрируют интерес к цифро-
вым технологиям. Например, в магазинах российской сети по продаже мебели и товаров для дома Hoff  
реализуется проект «виртуальный шоурум». Он дает возможность производителям товаров экономить 
на аренде выставочных площадей в торговых центрах, а потребителям – экономить время на поиски нуж-
ной мебели, декораций, различных аксессуаров. Шоурум представляет собой помещение с диваном, ви-
деоэкраном и комплектом VR-шлемов с контроллерами. С помощью очков виртуальной реальности по-
требители могут рассмотреть виртуальные дома и квартиры различной планировки, расставить на свой 
вкус декорации и мебель. А с помощью контроллера – поменять модель, цвет, текстуру обивки мебе-
ли, заранее задать предпочитаемый стиль и виртуально подобрать предметы интерьера в едином стиле. 

Достаточно интересным направлением fashion-индустрии для потребителей является цифровая мода. 
Это виртуальная одежда, которую можно сочетать, создавая индивидуальный гардероб. В виртуальной 
реальности можно подобрать огромное количество образов для фотографий в социальных сетях и при 
этом иметь в реальности небольшой гардероб вещей для повседневной жизни. Авторы выражают над-
ежду, что этот тренд сможет повлиять на экологическую ситуацию в мире: на создание одежды не нуж-
но будет тратить промышленные мощности, воду, электроэнергию, уменьшится количество выбросов 
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парникового газа при производстве одежды, решится вопрос с утилизацией текстиля. Разработка циф-
ровых коллекций поможет бренду сформировать имидж первооткрывателя, новатора, который экспе-
риментирует и внедряет современные технологии.

Потребитель, приобретая впечатления, эмпирический опыт, становится участником увлекательной 
«игры»: у него появляется возможность исследовать, фантазировать, созидать.

Необходимо отметить, что сложность вопроса формирования конкурентных преимуществ компании с по-
мощью цифровых технологий обусловлена, с одной стороны, быстрым их развитием, а с другой – столь же бы-
стрым тиражированием таких приемов конкурентами. Особое внимание необходимо уделить проблеме приня-
тия инноваций и прорывных технологий людьми и уровню сформированности их цифровых компетенций. 
Ведь далеко не все являются активными пользователями цифровых устройств и могут легко ими управлять. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровые технологии играют значительную роль в формировании конкурентных преимуществ ком-

пании, создавая прочные взаимоотношения с целевой аудиторией и другими участниками рыночного 
пространства. Интернет вещей, инструменты виртуальной и дополненной реальности, чат-боты, техно-
логии искусственного интеллекта, блокчейн, роботизация, 3D-моделирование позволяют формировать 
лояльность потребителей на основе непрерывного онлайн-взаимодействия с брендом, предоставления 
разнообразного привлекательного контента, создания уникального, персонализированного опыта, во-
влечения в развитие и совершенствование марочного продукта. 

Однако при формировании конкурентных преимуществ с помощью цифровых инструментов необ-
ходимо учитывать следующие аспекты.

1. Компаниям необходимо целенаправленно разрабатывать комплексные программы цифровизации, 
а не ограничиваться реализацией краткосрочных проектов по внедрению той или иной технологии.

2. Для формирования устойчивого конкурентного преимущества важно определять и реализовывать 
такую стратегию создания ценности для потребителей, которая была бы недосягаемой для конкурентов.

3. Следует координировать имеющиеся у организации ресурсы и усилия при формировании циф-
ровых компетенций сотрудников. 

Таким образом, перечисленные выше цифровые технологии при внедрении в процесс формирова-
ния конкурентоспособного марочного предложения будут способствовать устойчивому развитию ком-
пании в современных рыночных условиях.
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Аннотация
В статье освещены подходы к расчету показателей, характеризующих произ-
водственную деятельность предприятий нефтегазового сектора Российской 
Федерации на основе отчетности Федеральной службы государственной ста-
тистики. Отмечена неоднородность структуры производственной деятель-
ности. Подняты вопросы переоценки значимости основных и вспомогатель-
ных видов экономической деятельности предприятий нефтегазового сектора. 
Указана важность оценки процессов межотраслевого перераспределения до-
бавленной стоимости. Освещены перспективы развития оценки показателей 
выпуска, промежуточного потребления и добавленной стоимости на осно-
ве анализа групп предприятий. Указаны принципы и критерии отнесения 
предприятий к группе. Рассмотрены показатели выпуска крупнейших ком-
паний нефтегазового сектора Российской Федерации. Приведена методоло-
гия поэтапного расчета показателей выпуска, промежуточного потребления 
и добавленной стоимости для крупных предприятий. Сделан вывод о целе-
сообразности расчета показателей выпуска, промежуточного потребления 
и добавленной стоимости для осуществления построения факторных моделей.
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ВВЕДЕНИЕ

Нефтегазовый сектор для России за несколько десятилетий приобрел исключительную роль. Поми-
мо того, что он является одним из основных источников пополнения бюджета, происходит развитие 
высокотехнологичных отраслей, связанных с добычей и переработкой нефти и газа. Ввиду комплек-
са причин происходит стремительный процесс перестройки мирового рынка энергоносителей. В том 
числе это связано и с развитием технологий производства, транспортировки, хранения и потребления 
энергии. Также в соответствии с вызовами времени меняются как подходы к межстрановому регулиро-
ванию рынка, так и стратегии поведения участников рынка энергоносителей [1]. 

Несмотря на актуальные процессы распространения зеленой энергетики, главными энергоносителя-
ми остаются нефть и газ. Помимо прямой продажи нефти и газа, российские организации специали-
зируются на широком спектре производств, связанных с использованием нефти и газа и переработкой 
нефти и газа. Продукты переработки нефти и газа используются в транспорте, строительстве, сельском 
хозяйстве, энергетике, используются домохозяйствами. Из нефти производятся синтетические матери-
алы, каучуки, лаки, минеральные удобрения, синтетические волокна и т.д. [2].

При этом для нефтегазового сектора характерно ведение предприятиями экономической деятельнос-
ти с высокой долей добавленной стоимости [3].

Авторы настоящей статьи предлагают рассмотреть возможность выполнения расчетов показателей, 
характеризующих производственную деятельность предприятий нефтегазового сектора: выпуска, про-
межуточного потребления и добавленной стоимости на основе имеющейся статистической отчетности.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
В соответствии с утвержденной Федеральной службой государственной статистики (Росстат) офици-

альной статистической методологией определения доли нефтегазового сектора в валовом внутреннем 
продукте Российской Федерации (далее – РФ)и индекса физического объема валовой добавленной стои-
мости нефтегазовый сектор составляют производственные единицы, которые осуществляют деятельность 
в области добычи нефти и газа, нефтепереработки (первичный подсектор) и оказывают услуги, связан-
ные с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей (вторичный подсектор) [4].

При этом идентифицировать деятельности производственных единиц нефтегазового сектора воз-
можно в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 31 января 2014 г. № 14-ст (ОКВЭД 2) [5].

Следует отметить, что доход от ведения экономической деятельности, связанной с добычей, распре-
делением и транспортировкой, обработкой нефти и газа, а также от других видов деятельности, входя-
щих в состав нефтегазового сектора, может быть перераспределен в другие виды экономической дея-
тельности. Характерно, что межотраслевое перераспределение сырьевых доходов – процесс постоянный. 
При этом в рамках отдельных крупных предприятий, ведущих несколько видов экономической деятель-
ности, происходит процесс перераспределения добавленной стоимости [6].

Предприятия нефтегазового сектора проводят работу по оптимизации своих основных и вспомога-
тельных видов экономической деятельности, оценивая объем добавленной стоимости в целом, а также 
значимость каждого отдельного вспомогательного вида деятельности (результаты таких видов деятель-
ности, по сути, представляют собой этапы при создании цепочки добавленной стоимости) [7].

В соответствии с общепринятыми методологическими основами макроэкономики добавленная сто-
имость определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением. Выпуск – суммар-
ная стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности предприятия. 
Промежуточное потребление – стоимость трансформирующихся или потребляемых в процессе про-
изводства товаров и услуг [8].

Производственный процесс предприятия, относящегося к нефтегазовому сектору, может иметь ди-
версифицирован в разрезе видов экономической деятельности неравномерно. Так, весь производствен-
ный процесс предприятия, как правило, связан и основан на преобладающей роли основного вида эко-
номической деятельности. При этом в отдельные периоды функционирования предприятия  неосновные 
виды экономической деятельности способны приносить больше выручки, чем основные. С  точки  зрения 
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развития конкурентных преимуществ особое значение приобретают процессы технологизации нефтя-
ных производственных цепочек и бизнес-моделей [9].

Таблица 1
Доля выпуска отдельных видов экономической деятельности в общем объеме выпуска 

компании в 2020 г., %

О
бо

зн
ач

ен
ие

Вид экономической деятельности

Наименование компании

Б
аш

не
ф

ть

Га
зп

ро
м 

не
ф

ть

Л
ук

ой
л

Н
ов

ат
эк

С
иб

ур

Т
ра

нс
не

ф
ть

ОКВЭД 06 Добыча нефти и природного газа 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОКВЭД 19 Производство кокса и нефтепродуктов 71,0 94,0 0,0 59,4 38,1 0,0

ОКВЭД 20 Производство химических веществ и химических продуктов 2,3 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0

ОКВЭД 35
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ОКВЭД 46
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранс-
портными средствами и мотоциклами

0,1 5,1 54,5 40,6 0,9 0,1

ОКВЭД 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,8

ОКВЭД 52
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная де-
ятельность

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

ОКВЭД 62
Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие со-
путствующие услуги 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6

ОКВЭД 63 Деятельность в области информационных технологий
ОКВЭД 68 Операции с недвижимым имуществом 0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 0,1

ОКВЭД 70
Деятельность головных офисов; консультирование по во-
просам управления

0,0 0,0 40,3 0,0 0,8 0,0

ОКВЭД 82

Деятельность административно-хозяйственная, вспомога-
тельная деятельность по обеспечению функционирова-
ния организации, деятельность по предоставлению про-
чих вспомогательных услуг для бизнеса

ОКВЭД 77 Аренда и лизинг 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие виды экономической деятельности 0,2 0,1 0,0 0,0 6,0 0,2

Составлено авторами по материалам исследования

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫПУСКА, ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Наиболее точная оценка добавленной стоимости возможна при отслеживании поэтапного процес-
са создания добавленной стоимости.

В процессе экономической деятельности предприятия часто образуют кооперированные структу-
ры, что связанно как с процессом производства товаров и услуг, с организацией доставки и реализа-
ции товаров и услуг, реструктуризацией, этапами поглощения и объединения с другими компаниями 
и пр. Внутри таких структур, когда поэтапное производство организовано не только в разных регио-
нах, но и в разных странах, имеют место трансфертное ценообразование и другие затрудняющие оцен-
ку создаваемой добавленной стоимости сложности [10]. В этом случае  перспективным  является подход 
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к учету групп предприятий, то есть сбору и накоплению сведений о деятельности групп предприятий, 
получаемых в результате федеральных статистических наблюдений. 

Под группой предприятий в соответствии с утвержденной Росстатом методикой определения групп 
предприятий (юридических лиц) в экономике Российской Федерации, понимается объединение пред-
приятий, связанных финансовыми связями, и находящимися под контролем главы группы. Принципы 
контроля предусматривают вхождение предприятия только в одну группу [11]. Именно контроль главы 
группы над предприятием является главным признаком отнесения того или иного предприятия к группе. 

Непосредственно сам процесс отнесения предприятия к группе основан на анализе открытой ин-
формации. Например, крупными компаниями публикуется информация об аффилированных лицах 
и структурные производственные связи, консолидированная бухгалтерская отчетность. При этом еди-
ные правила и порядок публикации подобных сведений отсутствуют, данные об организации могут быть 
неструктурированными, отличаться по составу и быть неактуальными.

В границы группы в соответствии с принятыми методологическим принципами включаются юриди-
ческие аффилированные лица, статистическая отчетность которых может являться основанием оценки 
вклада в работу всей группы [11].

Однако вопрос расчета, корректировки и публикации показателя валовой добавленной стоимости, 
созданной группами предприятий (в разрезе групп предприятий) носит перспективный характер. В Рос-
стате основным методом определения добавленной стоимости, создаваемой предприятиями нефтегазо-
вого сектора, является прямая оценка результатов производственной экономической деятельности на ос-
нове статистических структурных обследований. 

Вопрос корректной оценки добавленной стоимости, создаваемой отраслями нефтегазового сектора 
связан с измерением объемов производства и потребления в процессе производства товаров и услуг пред-
приятиями. По крупным и средним предприятиям на основании структурного обследования «№ 1-пред-
приятие» собирается статистика по таким показателем, характеризующим производство и потребление 
предприятием товаров и услуг, как «Отгрузка товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами», «Продано товаров, приобретенных для перепродажи», «Расходы на при-
обретение товаров для перепродажи», «Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфа-
брикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции», «Расходы на приобре-
тение энергию, топлива», «Арендная плата», «Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 
по проведению геологоразведочных работ» [12].

Для предприятий торговли выпуск принимается равным марже от перепродажи товаров.
На основании получаемых статистических данных осуществляется расчет следующих показателей: 

выпуск, промежуточное потребление, валовая добавленная стоимость.
Приведем пример расчета добавленной стоимости для предприятия, относящегося к категории круп-

ных и средних, и предоставившего отчет по форме «№ 1 – предприятие» (табл. 2, 3).

Таблица 2
Данные по выпуску предприятия

№ строки Наименование
Значение, 
тыс. руб.

- Выпуск товаров и услуг, кроме торговли (строки 502+507–601+(607–606)+(663–662)) 200 893 898

502
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собствен-
ными силами

199 327 383

507 Продано товаров, приобретенных для перепродажи 41 051 740
601 Расходы на приобретение товаров для перепродажи 38 774 739
606 Остатки товаров для перепродажи на начало года 84 875
607 Остатки товаров для перепродажи на конец года 59 905
662 Остатки готовой промышленной продукции собственного производства на начало года 3 512 858
663 Остатки готовой промышленной продукции собственного производства на конец года 2 827 342

Составлено авторами по материалам исследования
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Таблица 3
Данные по промежуточному потреблению предприятия

№ 
строки

Наименование
Значение, 
тыс. руб.

-
Промежуточное потребление (строки 610+616+621+625+627–628+629–630+639–
641+649+657+(658⋅0,4))

69 542 076

610
Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплекту-
ющих изделий для производства и продажи продукции

5 019 963

616 Расходы на приобретение энергию 1 500 378
621 Расходы на приобретение топлива 207 430
625 Расходы на приобретение воду 577

627
Остатки на складе сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих из-
делий, приобретенных для производства и продажи продукции на начало года

48 002

628
Остатки на складе сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих из-
делий, приобретенных для производства и продажи продукции на конец года

1 907 169

629 Остатки на складе топлива для производства и продажи продукции на начало года 372
630 Остатки на складе топлива для производства и продажи продукции на конец года 15 072
639 Арендная плата 6 974 512
641 Арендная плата за земельные участки 16 050
649 Представительские расходы 290
657 Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 57 270 114
658 Другие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) 1 146 827

719
Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций по проведению геологораз-
ведочных работ

106 884

Составлено авторами по материалам исследования

В целом по юридическому лицу валовая добавленная стоимость (далее – ВДС) определяется как раз-
ница между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением: 

ВДС = 200 893 898 – 69 542 076 = 131 351 822 тыс. рублей.

Оценка показателя «выпуск» для многотерриториальных предприятий, зарегистрированных, напри-
мер, в Москве, осуществляется на основании формы «№ 1-предприятие» следующим образом:

Сначала оценивается выпуск товаров и услуг по юридическим лицам, зарегистрированным на терри-
тории Москвы, затем – выпуск товаров и услуг по юридическим лицам, зарегистрированным на терри-
тории других субъектов РФ. Из выпуска товаров и услуг по многотерриториальным предприятиям вы-
читается выпуск товаров и услуг по территориально-обособленным подразделениям крупных и средних 
предприятий, находящихся на территории других субъектов РФ, юридическое лицо которых расположе-
но на территории Москвы. К полученной разнице добавляется выпуск товаров и услуг по многотеррито-
риальным предприятиям по Москве, а также выпуск товаров и услуг по территориально-обособленным 
подразделениям крупных и средних предприятий, находящихся на территории Москвы, но принадле-
жащих юридическим лицам, расположенным на другой территории.

Расчет промежуточного потребления по крупным и средним предприятиям, также являющихся мно-
готерриториальными (что характерно для предприятий нефтегазового сектора), отличен от расчета вы-
пуска из-за с особенностей отражения затрат обособленных подразделений и головных предприятий 
и осуществляется следующим образом. 

На основе сведений о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) (дан-
ные формы «№ 1-предприятие») по каждому территориально-обособленному подразделению проме-
жуточное потребление рассчитывают на основе выпуска товаров и услуг по территориально-обосо-
бленным подразделениям и удельного веса промежуточного потребления в выпуске товаров и услуг, 
 сложившегося в соответствующей отрасли экономики региона. Таким образом, расчет сведений о про-
межуточном потреблении требует ряда допущений.
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Расчеты вышеназванных показателей для малых предприятий, микропредприятий, индивидуальных 
предпринимателей имеют свои особенности, связанные с наличием или, скорее, отсутствием достаточ-
ной статистической отчетности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основе первичной статистической отчетности можно определить выпуск, проме-

жуточное потребление и добавленную стоимость как для отдельных предприятий нефтегазового секто-
ра, так и для всего нефтегазового сектора Российской Федерации. На основании этих данных на уровне 
отдельных отраслей или групп предприятий, объединенных, например, по принципу вхождения в груп-
пу, целесообразно строить факторные модели. Это позволит исследователям определить в динамике ос-
новные направления производственного развития нефтегазового сектора России.
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Аннотация
Коэффициент монетизации является важнейшим показателем уровня на-
сыщенности экономики деньгами. В статье проводится исследование дина-
мики коэффициента монетизации российской экономики в 2017–2021 гг., 
дается прогноз уровня монетизации на 2022 г., а также оценка его влияния 
на ключевые макроэкономические показатели: безработицу, инфляцию 
и экономический рост. На основе проведенного корреляционного анализа 
выявлено существование сильной связи между коэффициентом монетиза-
ции и уровнем безработицы в России, при этом повышение безработицы 
в стране способствует снижению валового внутреннего продукта, который, 
в свою очередь, является важным компонентом при расчете уровня моне-
тизации. Выявлена прямая линейная зависимость между уровнем монети-
зации и валовым внутренним продуктом. Определено существование пря-
мой зависимости между уровнем инфляции и монетизацией российской 
экономики. Сделан вывод о необходимости повышения уровня монетиза-
ции российской экономики.
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Abstract
The monetisation coefficient is the most important indicator of  the saturation level 
of  the economy with money. This article examines the dynamics of  the monetisa-
tion coefficient of  the Russian economy in 2017–2021, provides a forecast for the 
level of  monetisation for 2022, and an assessment of  its impact on key macroe-
conomic indicators: unemployment, inflation and economic growth. Based on the 
correlation analysis, the existence of  a strong relationship between the monetisa-
tion coefficient and the unemployment rate in Russia has been determined, while 
an increase in unemployment in the country contributes to a decrease in the gross 
domestic product, which, in turn, is an important component in calculating the 
monetisation level. A direct linear relationship between the monetisation level and 
gross domestic product has been revealed. The existence of  a direct relationship 
between the level of  inflation and the monetisation of  the Russian economy has 
been determined. The conclusion is made about the need to increase the mone-
tisation level of  the Russian economy.
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Финансы и банковское дело 

ВВЕДЕНИЕ
Уровень монетизации является одной из важнейших характеристик экономического развития стра-

ны, воздействующей на динамику ключевых макроэкономических показателей. В современных научных 
публикациях [1–3] активно дискутируется проблема низкого уровня монетизации российской эконо-
мики вследствие подчиненности реализуемой Банком России денежно-кредитной политики сдержива-
нию инфляции. В этих условиях вызывает научный интерес исследование влияния уровня монетизации 
на такие ключевые макроэкономические показатели, как безработица, инфляция и экономический рост.

Монетизация экономики – «степень насыщенности национальной экономики деньгами и прочими 
ликвидными активами» [4]. Уровень монетизации следует рассматривать в качестве одного из опреде-
ляющих факторов формирования условий устойчивого развития экономики.

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ МОНЕТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ

Для расчета коэффициента монетизации K российской экономики будет использоваться следую-
щий подход [5, с. 47]:

 
2 100 %МК

ВВП
= ⋅ ,                                                                    (1)

где М2 – денежная масса в национальном определении; ВВП – валовой внутренний продукт.
На основе формулы (1) может быть определена общая обеспеченность экономики деньгами. Поми-

мо этого, в числителе этой дроби могут быть использованы и денежные агрегаты М0 и М1. Использо-
вание отдельных денежных агрегатов позволяет оценивать за счет каких компонентов денежной мас-
сы происходит рост или снижение общего уровня насыщенности экономики денежными средствами.

Гипотетические значения коэффициента монетизации могут варьироваться от нуля до бесконечно-
сти, однако нормативным считается значение более 50%. Если показатель в стране будет ниже этого 
порога, то можно констатировать дефицит денежной массы, а также ожидать появления денежных сур-
рогатов. В среднем же по миру значение коэффициента монетизации составляет 125 %, при том, что 
для развитых стран характерно его значение 150 % и выше [6].

Перейдем к практической части исследования. Информационной основой значений денежного агрегата 
М2 и ВВП Российской Федерации для дальнейших расчетов явились данные Росстата [7] и Infotables [8]. 
После подстановки соответствующих значений по годам в формулу (1), получим:

= ⋅ =2017
42 442,2 100 %   46,21 %
91 843,2

К ; 

= ⋅ =2018
47 109,3 100 %   45,36 %

103 861,7
К ; 

= ⋅ =2019
51 660,3 100 %   47,13 %;

109 608,3
К  

= ⋅ =2020
58 651,1 100 %   54,65 %;

107 315,3
К  

= ⋅ =2021
66 252,4 100 %   50,65 %.
130 795,3

К

                                                          

Спрогнозируем значение коэффициента монетизации в России на 2022 г. Если бы на основе полу-
ченных значений данного коэффициента в период 2017–2021 гг., прослеживалась четко выраженная 
тенденция, то без сомнения использовался бы метод аналитического выравнивания рядов динамики. 
В целом можно применить этот способ в рассматриваемом случае, однако закономерность будет дале-
ка от реальности, поскольку в период 2019–2022 гг. Россия столкнулась с рядом макроэкономических 
проблем, вызванных коронакризисом и обострением внешнеполитической ситуации. Именно поэтому 
отсутствует какая-либо линейная зависимость между показателями в рассматриваемом периоде.
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Таким образом, чтобы объективно спрогнозировать коэффициент монетизации на 2022 г., целесоо-
бразно прибегнуть к инструментарию MS Excel. Для начала построим кривую, отражающую значения 
коэффициента монетизации по известным данным за прошедшие годы, после чего определяем линию 
тренда для этой зависимости. Методом подбора максимального совпадения определяем ее наилучший 
вид – в нашем случае это полиномиальная линия тренда в третьей степени. Уравнение, описывающее 
закономерность изменения коэффициента монетизации в заданных условиях, имеет следующий вид:

 3 20,0118 0,1057 0,2576 0,6287y x x x= − + − + ,                                                   (2)

где x – предопределенная переменная, влияющая на М2; y – значение коэффициента монетизации.
С помощью инструмента «подбор параметра» находим соответствующие x для каждого года, а по-

сле используем функцию «Тенденция» для определения показателя x для 2022 г. Подставляем этот 
показатель в исходное уравнение и получаем прогноз значения коэффициента монетизации в 2022 г. 
в России – 53,1 %. Отметим, что по такому же алгоритму можно рассчитать значения показателя и на 
последующие годы, например, для 2023 г. получим 53,34 %, однако из-за нестабильности мировой 
экономики, а также турбулентности на геополитической арене, бессмысленно строить прогнозы более 
чем на один год вперед, поэтому в работе авторы ограничились только реалистичными краткосрочны-
ми прогнозами. На основании полученных данных построим график изменения коэффициента моне-
тизации в России (рис. 1).

Как следует из графика, в усло-
виях глобальной нестабильности 
современной экономики, коэф-
фициент монетизации в России 
также принимает различные зна-
чения. После подъема в 2020 г. по-
следовал заметный спад в 2021 г., 
однако на основе прогнозных 
данных, мы предполагаем увели-
чение этого показателя пример-
но на 5 % к концу 2022 г. В це-
лом, в России достаточно низкие 
значения коэффициента моне-
тизации, близко граничащие 
с нижним порогом нормативно-
го показателя в 50 %. В 2021 г. он 
и вовсе был равен предельному 
значению, и теперь крайне важ-
но, чтобы в 2022 г. значение ко-
эффициента монетизации прио-
брело повышательный тренд, что 
будет соответствовать прогнозу.

После определения общих 
значений коэффициента моне-
тизации в России, необходимо 
рассмотреть его структуру, ана-
лизируя изменения непосред-
ственно денежного агрегата М2 
и ВВП страны. Для этого пред-
ставим имеющиеся данные в гра-
фическом виде (рис. 2).

Из графика также следует, что 
ВВП России в рассматриваемом периоде характеризуется общей тенденцией роста, прерывающейся 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Динамика коэффициента монетизации в России
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Рис. 2. Изменение ВВП и М2 в России в 2017–2021 гг.
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в отдельные годы. Так, коронакризис 2020 г. спровоцировал сокращение ВВП. При этом в 2021 г. на-
блюдается откат величины ВВП до прежнего уровня, а позже и превышение допандемийных показате-
лей на 19,3 %. Динамика же денежного агрегата М2 постоянна и имеет четко выраженную повышатель-
ную тенденцию.

Возвращаясь к прогнозу уровня монетизации в 2022 г., следует отметить, что ВВП в 2022 г. может су-
щественно сократиться в условиях санкционных ограничений (по данным Банка России снижение ВВП 
ожидается на 7,5 % [9]), в то время как агрегат М2 продолжит расти, таким образом значение коэффи-
циента монетизации увеличится, что также подтверждает ранее высказанное предположение о его про-
гнозируемом повышении.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОНЕТИЗАЦИИ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

В макроэкономической практике выделяют три основные проблемы: безработица, инфляция и эко-
номический рост. Они являются основными показателями, характеризующими уровень развития эконо-
мики. Именно поэтому следующим шагом в исследовании будет оценка влияния монетизации на уро-
вень безработицы, инфляции и экономического роста.

Для оценки влияния коэффициента монетизации на рассматриваемые макроэкономические показатели 
использовался корреляционный анализ, суть которого заключается в изучении связи между отдельными 
переменными. Этот метод, чаще всего применяется в статистических исследованиях. Он позволяет опре-
делить есть ли между какими-либо показателями связь, и если да, то насколько сильная. Значения полу-
чаемого коэффициента корреляции колеблются в диапазоне от –1 до 1, где –1 – сильная обратная зави-
симость, когда более высоким значениям одного признака соответствуют более низкие значения другого 
признака, а 1 – высокая прямая зависимость, где при повышении или понижении одного значения, вто-
рое также повышается или понижается в соответствующем направлении.

Первым макроэкономическим показателем в нашем анализе был уровень безработицы. В Росстате 
он не рассчитывается отдельно, поэтому для максимальной достоверности используемой информации 
авторы определяют его самостоятельно, используя сведения о количестве безработных и рабочей силы 
в России по данным Росстата [10], по формуле [11, с. 131]:

 
100%Uu

L
= ⋅ ,                                                                  (3)

где U – количество безработных; L – рабочая сила.
Соответствующие расчеты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Расчет уровня безработицы в России по годам

Год Безработные, тыс. чел. Рабочая сила, тыс. чел. Уровень безработицы, %

2017 3 969,5 76 285,4 5,20

2018 3 658,5 76 190,1 4,80

2019 3 464,8 75 397,9 4,60

2020 4 321,3 74 922,7 5,77

2021 3 630,5 75 349,9 4,82
Составлено авторами по материалам исследования

Для расчета зависимости между изменениями коэффициента монетизации и уровня безработицы 
в России, использовалась функция корреляции. В результате ее применения получим показатель, рав-
ный 0,700041948. Согласно интерпретации числового значения корреляции можно утверждать, что меж-
ду показателями высокая положительная связь, то есть изменения уровня монетизации в России приво-
дят к колебаниям в уровне безработицы, причем более высоким значениям коэффициента монетизации 
соответствовуют более высокие показатели безработицы, и наоборот, так как связь линейная (рис. 3).
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Графическая интерпретация 
корреляции факторов подтвер-
ждает, что связь между коэффи-
циентом монетизации и уровнем 
безработицы в России довольно 
высокая, так как точки расположе-
ны вдоль линии тренда и имеют 
незначительный разброс.

Следующим фундаментальным 
макроэкономическим показателем 
является инфляция, поэтому нами 
был проведен корреляционный 
анализ между коэффициентом мо-
нетизации и уровнем инфляции 
в России (рис. 4). Данные по уров-
ню инфляции получены с порта-
ла «Мировые финансы» [12], где  
они рассчитаны на основе офи-
циального индекса потребитель-
ских цен по годам, представлен-
ного Росстатом. Таким образом, 
имеем следующие значения ин-
фляции: 2017 г. – 2,5 %, 2018 г. – 
4,3 %, 2019 г. – 3 %, 2020 г. – 
4,9 % и 2021 г. – 8,39 %.

Коэффициент корреляции 
между инфляцией и монетиза-
цией равен 0,502807836, что сви-
детельствует о высокой, но в то 
же время близкой к средней по-
ложительной линейной зависи-
мости этих двух показателей. Гра-
фик подтверждает это, ведь все 
точки находятся приблизитель-
но вдоль линии тренда. Однако 
инфляция растет заметно быстрее уровня монетизации экономики, а данные за 2018 г. и 2020 г. имеют 
более значительное отклонение от тенденции, чем значения за другие годы. Следовательно, можно ут-
верждать, что связь между уровнем инфляции в России и коэффициентом монетизации безусловно су-
ществует, но она менее выражена, чем, например, у безработицы с тем же показателем.

Рассматривая экономический рост, важно отметить, что на этот показатель оказывают влияние мно-
гие внешние и внутренние факторы, а количественное его измерение может быть представлено разны-
ми переменными. Далее авторами экономический рост определялся через ВВП и его изменение. Явля-
ясь важным параметром, используемым при расчете монетизации экономики, он безусловно определяет 
вектор изменения последнего, однако важно отметить, что рассматриваемые показатели находятся в тес-
ной зависимости, и коэффициент монетизации также определяет рост или снижение ВВП в последую-
щие годы. Поэтому становится возможным прогнозирование будущих значений каждого из этих пока-
зателей на основе использования данных о динамике другого за определенный период. Коэффициент 
корреляции между факторами составляет 0,421929168, что является значением средней положительной 
зависимости. Это наименьшая корреляция из трех рассмотренных макроэкономических факторов, что 
обусловливается тем, что наряду с ВВП, коэффициент монетизации в равной пропорции формирует 
величина денежной массы. При этом, как отмечается в исследованиях [1; 2; 13],  существует высокая по-
ложительная корреляционная зависимость между приростом ВВП и денежной массы.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 3. Зависимость уровня безработицы  

от коэффициента монетизации

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 4. Зависимость уровня инфляции от коэффициента монетизации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате корреляционного анализа определено, что монетизация экономики напрямую вли-

яет на ключевые макроэкономические показатели. Безусловно, такие фундаментальные индексы на-
ходятся под воздействием многих внешних факторов, и в равной степени, как и экономика в целом, 
могут иметь некоторые одинаковые тенденции в зависимости от экономической или политической 
ситуации в стране. Однако можно с уверенностью сказать, что выявленные в процессе исследования 
зависимости далеко не примеры ложной корреляции, когда существует некоторый неучтенный фак-
тор, который в равной степени оказывает влияние на исследуемые показатели. В нашем случае можно 
дать развернутое объяснение выявленным корреляционным связям. Так, повышение уровня безрабо-
тицы в стране способствует снижению ВВП, который, в свою очередь, является значимым компонен-
том при расчете уровня монетизации. В условиях роста денежной массы при сокращении уровня ВВП 
значение коэффициента монетизации будет возрастать, что подтверждается выявленной нами пря-
мой линейной зависимостью этих факторов. В то же время, выявленное повышение уровня инфляции 
под воздействием роста монетизации может восприниматься в качестве обоснования неоправданно 
жесткой, по мнению авторов, денежно-кредитной политики Банка России, нацеленной на контроль 
за инфляцией посредством ограничения денежного предложения в ущерб развитию экономики. Та-
ким образом, следует отметить необходимость увеличения уровня монетизации российской экономи-
ки в интересах ускорения роста ВВП, что возможно обеспечить в условиях умеренно высокой (пре-
вышающей целевой ориентир в 4 %, которого придерживается регулятор) инфляции.

Таким образом, уровень монетизации является значимым показателем, определяющим экономи-
ческое развитие страны. Он оказывает существенное влияние на такие макроэкономические показа-
тели, как безработица, инфляция и экономический рост, однако и сам в равной степени подвержен 
воздействию со стороны этих показателей.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме выявления уязвимых зон формирования и ис-
пользования общественных финансов региона в условиях санкционного 
давления на примере Республики Башкортостан. По результатам проведен-
ного анализа основных налоговых доходов консолидированного бюджета 
республики выявлены зоны, в наибольшей мере подверженные риску не-
дополучения доходов: 1) высокая волатильность динамики налога на при-
быль организаций по сравнению с налогом на доходы физических лиц; 2) 
снижение диверсификации поступлений по налогу на прибыль в отрасле-
вом разрезе; 3) рост вклада в объем налоговых поступлений тех видов эко-
номической деятельности, которые имеют режим наибольшего налогового 
и инвестиционного благоприятствования (необходимость совершенствова-
ния системы налоговых и инвестиционных преференций). Проанализиро-
ваны внешние факторы формирования уязвимых зон общественных фи-
нансов субъектов Российской Федерации. Сформулированы предложения 
по повышению эффективности использования общественных финансов.
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The article is devoted to the problem of  identifying vulnerable areas for the for-
mation and use of  public finances in the region under sanctions pressure on the 
example of  the Republic of  Bashkortostan. According to the results of  the anal-
ysis of  the main tax revenues of  the consolidated budget of  the republic, the 
zones most exposed to the risk of  shortfall in income were identified: firstly, the 
high volatility of  the dynamics of  the corporate income tax compared to the per-
sonal income tax, and secondly, the decrease in the diversification of  tax revenues 
on profit in the sectoral context, thirdly, the growth of  the contribution to the 
volume of  tax revenues of  those types of  economic activity that have the most 
favorable tax and investment regime (the need to improve the system of  tax and 
investment preferences). The external factors of  formation of  vulnerable zones 
of  public finances of  subjects of  the Russian Federation are analysed. Propos-
als have been formulated to improve the efficiency of  the use of  public finances.

Keywords
Public finances, economic sanctions, 
budget, region, performance, invest-
ments, government programme, stra-
tegic planning

Acknowledgments. This study was car-
ried out within the framework of  the 
state assignment of  the Ufa Federal Re-
search Centre of  the Russian Acade-
my of  Sciences No. 075-03-2022-001 
от 14.01.2022 г.

For citation: Ivanov P.A. (2022) Identification of  vulnerable zones of  the formation of  region’s public finances under 
sanctions restrictions. Vestnik universiteta, no. 9, pp. 153–160.

ВВЕДЕНИЕ
В современных кризисных условиях наблюдается рост влияния общественных финансов в обеспече-

нии устойчивого социально-экономического развития территорий. В этой связи одной из актуальных 
задач государственного управления является выявление и оценка зон формирования общественных фи-
нансов, наиболее подверженных риску недополучения налоговых и неналоговых доходов относительно 
плановых (ожидаемых) значений в условиях санкционных ограничений. Еще одним важным аспектом 
является определение (корректировка) направлений использования общественных финансов, обеспе-
чивающих повышение эффективности использования бюджетных средств в контексте нивелирования 
негативных эффектов от санкций.

В настоящее время Правительством Российской Федерации [1; 2] и органами власти регионов [3; 4] раз-
работаны и приняты пакеты антисанкционных мер, затрагивающие различные аспекты финансово-инвес-
тиционного обеспечения социально-экономического развития территорий. В частности, принятый в Респу-
блике Башкортостан (далее – РБ) пакет мер (всего 154 меры поддержки на общую сумму 54,3 млрд руб.) [4] 

© Ivanov P.A., 2022.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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включает в себя меры институционального и бюджетного характера, поддержки как субъектов малого 
и среднего предпринимательства, так и системообразующих организаций, а также другие направления 
поддержки бизнеса и населения. Однако высокая неопределенность сложившейся ситуации требует по-
стоянного оперативного отслеживания и учета вновь возникающих угроз и вызовов, в том числе в сфере 
общественных финансов. Основой собственных источников пополнения общественных финансов реги-
она являются налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета территории. В этой свя-
зи возникает необходимость анализа динамики и структуры доходов региональных бюджетов с позиции 
их устойчивости и результативности использования в современных условиях.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Вопросы исследования бюджетной устойчивости, результативности использования бюджетных средств 

территорий рассмотрены в работах О.Г. Аркадьевой [5], В.В. Климанова [6], Н.М. Сабитовой [7], И.А. Со-
колова [8] и других авторов. Тем не менее, на современном этапе развития бюджетной системы страны 
до сих пор как в научно-экспертной, так и нормативно-правовой сфере нет единого подхода к опреде-
лению понятия «результативность» применительно к общественным финансам территорий. Проблема 
четкого описания данного понятия осложняется его смешением с другими схожими категориями, таки-
ми как «эффективность» и «экономность» использования общественных финансов. Как правило, под 
результативностью общественных финансов отечественными учеными понимается степень достиже-
ния запланированных результатов (в виде целевых показателей и социально-экономических эффектов 
их реализации), а отношение показателя результативности к уровню финансирования, в свою очередь, 
показывает эффективность бюджетных расходов [9; 10]. В Бюджетном кодексе России под результатив-
ностью использования бюджетных средств понимается достижение «наилучшего результата с использо-
ванием определенного бюджетом объема средств» [11]. Однако в такой формулировке наилучший ре-
зультат может не только не совпадать с запланированным, но и быть меньше его [12].

Помимо этого, остается в недостаточной мере проработанным вопрос необходимости согласования 
параметров стратегического и бюджетного планирования территорий. Несмотря на упоминание в осно-
вополагающих нормативных документах [11; 13] бюджетного прогноза и государственных программ как 
документов стратегического планирования в законодательстве до сих пор нет четкого закрепления форми-
рования целевых индикаторов долгосрочного бюджетного планирования исходя из стратегических целей 
(предполагает выработку активной бюджетной политики по созданию условий для формирования источ-
ников их достижения), а не только в соответствии с краткосрочным прогнозом социально-экономическо-
го развития территории на ближайшие три года, что с учетом современных реалий санкционного давле-
ния и необходимости перехода фактически к мобилизационному типу экономики повышает актуальность 
данного аспекта, в том числе для целей обеспечения результативности использования бюджетных средств.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования заключается в выявлении и оценке уязвимых зон общественных финансов субъ-

ектов Российской Федерации (далее – РФ) на примере консолидированного бюджета РБ. Информаци-
онной базой для исследования послужили данные Федерального казначейства [14] и Федеральной на-
логовой службы о налоговых поступлениях в бюджеты субъектов РФ в разрезе видов экономической 
деятельности [15]. В качестве методов анализа использовались методы системного анализа и группиро-
вок, обобщения и синтеза. Для сопоставления уровней налоговых поступлений санкционного и досанк-
ционного периода использовались самые свежие на момент написания статьи данные налоговой отчет-
ности за январь – апрель 2021–2022 гг.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам анализа структуры и динамики налоговых поступлений в консолидированный бюд-

жет региона по 2 основным налогам (налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических 
лиц – НДФЛ, которые формируют более половины от всего объема налоговых и неналоговых доходов) 
были выявлены следующие уязвимые зоны формирования и использования общественных финансов РБ.

1. Наличие значительной неустойчивости динамики налога на прибыль организаций, формирую-
щего в различные годы от 20 % до 35 % налоговых и неналоговых поступлений консолидированного 
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бюджета РБ. В то же время 28–37 % формирует налог на доходы физических лиц, однако его динами-
ка имеет более устойчивый характер (рис. 1). 

За январь – апрель 2022 г. поступления в консолидированный бюджет республики по налогу на при-
быль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти в 2 раза с 15,4 млрд руб. 
до 29,6 млрд руб., по НДФЛ – на 9 % (с 18,9 до 20,6 млрд руб.) (рис. 2). При этом с начала введе-
ния санкционных ограничений месячные налоговые поступления оставались выше прошлогодних 
значений (за исключением объема по НДФЛ в апреле 2022 г.), на что в определенной мере повли-
ял рост цен как на экспортные (повышение доходов добывающего сектора), так и на импортные то-
вары (рост прибыли торговых организаций), что подтверждается данными налоговых поступлений 
в отраслевом разрезе.

2. Повышение концентрации 
поступлений по налогу на при-
быль в определенных видах 
экономической деятельности. 

За январь – апрель 2022 г. 
77,6 % (65,4 % за аналогичный 
период 2021 г.) поступлений 
по налогу на прибыль соста-
вили организации оптово-
розничной торговли (53,3% 
при доле 19,0 % в 2021 г.) 
и обрабатывающих произ-
водств (24,3 % при доле 46,4 % 
в 2021 г.). При этом в струк-
туре НДФЛ данные виды 
экономической деятельнос-
ти также занимают лидиру-
ющие позиции, но с гораз-
до меньшей суммарной долей 
(34,4 %) (табл. 1).

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Динамика налога на прибыль, НДФЛ и их долей в налоговых  

и неналоговых доходах консолидированного бюджета РБ

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Динамика поступлений налога на прибыль (НП) и НДФЛ  
в консолидированный бюджет РБ за январь-апрель 2021 – 2022 гг.
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Таблица 1
Структура налоговых поступлений в бюджет РБ по налогу на прибыль организаций 

и НДФЛ по видам экономической деятельности за январь – апрель 2021 – 2022 гг., %

Вид экономической деятельности
Налог на прибыль НДФЛ

2021 г. 2022 г. +/- 2021 г. 2022 г. +/-

Сельское хозяйство 0,1 0,1 0,0 2,1 2,2 0,2
Добыча полезных ископаемых –0,1 1,1 1,1 7,1 7,9 0,8
Обрабатывающие производства, из них: 46,4 24,3 –22,1 19,8 21,7 1,9

 – производство пищевых продуктов 2,0 1,3 –0,7 1,5 1,9 0,4
 – производство нефтепродуктов 0,4 0,2 –0,2 1,5 1,9 0,5
 – производство химических веществ и химических 

продуктов
11,5 6,5 –5,0 2,7 3,1 0,4

 – производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

2,7 9,8 7,1 0,4 0,4 0,0

 – производство прочей неметаллической
 – минеральной продукции

1,8 1,9 0,1 1,2 1,4 0,1

 – производство летательных аппаратов, включая
 – космические, и соответствующего оборудования

17,5 –0,03 –17,5 3,8 3,6 –0,2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

7,7 5,0 –2,7 4,1 4,8 0,7

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность и ликвидация за-
грязнений

0,7 0,3 –0,4 1,0 1,0 0,0

Строительство 3,8 3,1 –0,6 5,8 5,9 0,1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

19,0 53,3 34,4 11,2 12,8 1,5

Транспортировка и хранение 2,7 2,8 0,0 8,4 9,0 0,6
Деятельность финансовая и страховая 9,8 4,1 –5,7 3,7 3,7 0,0
Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,9 3,7 –1,3 6,4 7,4 1,1
Другие ВЭД 4,9 2,2 –2,7 30,4 23,6 –6,8
Составлено автором по материалам исследования

3. Необходимость формирования со стороны государства благоприятного инвестиционного и нало-
гового климата. Наибольший рост по налогу на прибыль за рассматриваемый период продемонстриро-
вала отрасль «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» 
(рост в 7,0 раз в номинальном выражении и в 5,8 раза в сопоставимых ценах) при практически неиз-
менном уровне НДФЛ (1,2 и 1,02 раза соответственно). На наш взгляд, росту способствует как возрос-
шая потребность в лекарственных препаратах (вакцинах) в ковидный и постковидный периоды, а также 
необходимость обеспечения национальной безопасности в этой сфере в условиях санкций (например, 
значительные инвестиции по импортозамещению препаратов свертываемости крови и противоопухо-
левых средств вкладываются в предприятие «Фармстандарт–УфаВИТА», производящее также вакцины 
«Спутник V» и «Спутник Лайт»), так и формирование благоприятного налогового режима для данного 
вида деятельности (пониженная ставка НДС в 10 %). В свою очередь, наибольшее падение показала от-
расль производства летательных аппаратов (одним из крупнейших налогоплательщиков в данной отра-
сли является ПАО «ОДК–УМПО», специализирующийся на производстве авиадвигателей для военных 
и гражданских самолетов), формировавшая в январе–апреле 2021 г. 17,5 % всех поступлений по налогу 
на прибыль (за январь–апрель 2022 г. 0,0 %), а также 3,8 % НДФЛ (3,6 % за аналогичный период прош-
лого года). Вместе с тем, вследствие обострения геополитической обстановки государство направило 
дополнительные финансовые средства в проекты, реализуемые в рамках гособоронзаказа, что будет 
способствовать улучшению финансовых результатов предприятий военно-промышленного комплекса.
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В современных условиях санкционного давления на российскую экономику важное значение при-
обретают факторы внешнего воздействия, особенно для регионов с высоким уровнем внешнеэконо-
мической активности (по итогам 2021 г. объем внешнеторгового оборота РБ составил более 4,6 млрд 
долл. США, из которых 80 % приходилось на экспортные операции). Проведенный анализ санкци-
онной политики стран Запада в части выявления уязвимых зон общественных финансов РФ и ее ре-
гионов позволил определить в качестве основных рисков для бюджетной системы страны в целом 
следующие:

 – нестабильность объемов налоговых доходов, поступающие от экспортных операций, а также 
сложность их прогнозирования вследствие высокой волатильности валютного курса рубля (ослабле-
ние в 1,6 раза с февраля по март 2022 г., укрепление с марта по июнь 2022 г. более чем в 2 раза и за-
тем новая волна ослабления курса в начале июля). Это ведет к снижению поступлений от продажи 
углеводородов несмотря на рост их стоимости на мировых биржах. Для сравнения, если в феврале 
2022 г. среднемесячная стоимость 1 барреля нефти марки Urals составляла 7 127 руб., в марте 9 233 руб., 
то в апреле уже 5 487 руб., в мае – 5 094 руб. Кроме того, из-за санкционных ограничений продажа 
нефти осуществляется с большим дисконтом (около 30 долл. США от цены марки Brent при 5 долл. 
США до введения санкций). В качестве оптимального с точки зрения обеспечения социально-эконо-
мической стабильности страны курса рубля на Петербургском международном экономической фору-
ме первым заместителем председателя Правительства РФ А.Р. Белоусовым назван коридор 70–80 руб. 
за один доллар США. При этом по заявлениям различных экспертов курс рубля в 60–65 руб. и ниже 
ведет к разбалансировке бюджетной системы и формирует трудности для государства в части даль-
нейшего расширения масштабов финансовой поддержки экономики;

 – санкционные ограничения на обслуживание внешнего государственного долга РФ, номинирован-
ного в долларах США и евро (носит технический характер и относится только к долгам федерально-
го правительства, т.к. регионы не имеют внешнего государственного долга). Введенный Президентом 
РФ в конце июня 2022 г. временный порядок выплат по еврооблигациям в рублях [16] формирует ме-
ханизм обхода санкций по схеме аналогичной оплате за газ в рублях. Однако оценить эффективность 
данной меры будет возможно только после начала ее полноценной реализации;

 – рост дефицита бюджета к концу года вследствие увеличения расходов на социальную поддержку 
населения (внеплановая индексация с 1 июня МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и социальных 
пособий), возможного принятия дополнительных пакетов антисанкционных мер поддержки экономи-
ки (в т.ч. на региональном уровне) и роста государственных расходов на финансирование деятельнос-
ти военно-промышленного комплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, учитывая высокую волатильность динамики налоговых поступлений по налогу 

на прибыль организаций и необходимость сохранения социальной направленности бюджетных расходов 
наиболее приоритетными направлениями формирования и использования общественных финансов 
Республики Башкортостан являются:

 – рост финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса за счет капитализации региональных 
институтов развития, введения дополнительных налоговых послаблений для инвесторов приоритет-
ных инвестиционных проектов, резидентов территорий опережающего социально-экономическо-
го развития и особой экономической зоны «Алга», оказания консультационной и информационной 
помощи, в том числе экспортно-ориентированным предприятиям. Принятый 30 июня на заседании 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пакет законопроектов [17] со-
держит комплекс мер, направленных на решение данных вопросов. Однако остается актуальным во-
прос повышения эффективности использования бюджетных средств, в том числе в рамках данных 
мероприятий (по итогам I квартала 2022 г. эффективность реализации большинства государствен-
ных программ РБ находилось на среднем и низком уровнях, в результате 55 % показателей не дости-
гли своих плановых значений);

 – расширение социальной поддержки малоимущих слоев населения, а также содействие занятости 
граждан (развитие центров компетенций и программ переподготовки) и формированию платежеспо-
собного спроса на основе создания условий для открытия новых (расширения имеющихся) производств 
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с высокой добавленной стоимостью (посредством субсидирования затрат на создание инженерной и со-
циальной инфраструктуры, внедрение практики предоставления дешевых длинных кредитных ресурсов 
на основе целевой проектной эмиссии с использованием счетов эскроу [18], развития системы заклю-
чения офсетных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства и др.), в том числе 
в области импортозамещения и критических технологий.

Данные меры будут способствовать росту финансовых результатов субъектов хозяйствования и до-
ходов населения, что позволит увеличить объем налоговых поступлений как основы для формирова-
ния общественных финансов регионов.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы комплексной оценки бизнеса с привлечени-
ем помощи консультантов и инвесторов на предмет получения инвестиций. 
Компании при разработке инвестиционных проектов и в процессе поиска 
инвестора часто ориентируются в основном на финансовые показатели. Од-
нако практика подготовки проектов к получению инвестиций показывает, 
что для принятия того или иного инвестиционного решения необходимо 
применять не только финансовые оценки проекта, но и другие его состав-
ляющие. Автором проведены глубинные интервью с группой инвесторов 
и по результатам предложен оригинальный фреймворк для экспресс-оцен-
ки проекта в процессе его подготовки к инвестированию. Фрейморк может 
служить методической основой для работы с инвесторами по проектам ма-
лого и среднего предпринимательства, а также применяться как инструмент 
определения основных направлений развития проекта и бизнеса. Фреймворк 
апробирован автором на реальных проектах и подтвердил свое соответст-
вие поставленным задачам. 
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Abstract
The article deals with the issues of  a comprehensive business assessment com-
prehensive business assessment with the help of  consultants and investors for 
the purpose of  obtaining investment. Companies often focus mainly on finan-
cial indicators when developing investment projects and searching for an inves-
tor. However, the practice of  preparing projects to receive investment shows that 
in order to make a particular investment decision, it is necessary to apply not 
only the financial evaluation of  the project, but also its other components. The 
author has conducted in-depth interviews with a group of  investors and based 
on the results has proposed an original framework for rapid assessment of  the 
project in the process of  its preparation for investment. The framework can serve 
as a methodological basis for working with investors on small and medium-sized 
business projects, and as a tool for determining the main directions of  project 
and business development. The framework has been tested by the author on real 
projects and has proved to be fit for purpose.

Keywords
Project, evaluation, investor, invest-
ments, framework

For citation: Soblirov A.A. (2022) A tool for evaluating and preparing a project for obtaining external financing. Vestnik 
universiteta, no. 9, pp. 161–167.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в России увеличивается число проектов малого и среднего бизнеса, реализация ко-

торых требует внешнего финансирования. Источником такого финансирования могут быть банки, отра-
слевые фонды, или частные инвесторы. Обычно инициатору проекта сложно самостоятельно провести 
весь цикл переговоров с потенциальными внешними инвесторами ввиду недостаточной информиро-
ванности о предпочтениях и критериях инвесторов. Инициатору проекта помогает консультант, кото-
рый ищет потенциальных инвесторов и консультирует по поводу подготовки проекта и самого бизнеса 
к получению инвестиций. Консультации, связанные с помощью инициатору проекта из сферы мало-
го и среднего бизнеса – относительно небольшая ниша на рынке консультирования. Практика деятель-
ности консультанта такова, что он знакомится с идеей проекта и первичной документацией, совместно 
с инициатором проекта готовит презентацию проекта, продвигает его, устанавливает контакт с потен-
циальным инвестором и затем доводит проект до стадии, готовой к принятию инвестиций. Консультант 
на предварительной стадии оценивает проект и бизнес инициатора проекта не только по финансовым 
критериям, но и нефинансовым, среди которых – критерии обучения и развития персонала и бизнеса 
в целом, а также критерии связей с клиентами и другими стейкхолдерами. 
© Soblirov A.A., 2022.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Консультации, направленные на помощь инициатору проекта сферы малого и среднего бизнеса – 
относительно небольшая ниша на рынке консультирования [1–3]. Традиционная практика управленче-
ского консультирования в процессе привлечения инвестиций делает основной акцент на финансовых 
показателях проекта. Возникает вопрос: достаточно ли проанализировать финансовую модель проек-
та, прогнозные финансовые показатели этой модели и оценить соответствующие финансовые риски? 
Практика подготовки проектов к получению инвестиций показывает, что для принятия того или иного 
инвестиционного решения используются не только финансовые оценки проекта, но и другие оценки. 
Среди них – оценка команды проекта, ее опыт, готовность управлять развитием проекта после получе-
ния инвестиций, оценка рынка, его способность воспринять предлагаемые товары и услуги, маркетинго-
вые составляющие проекта, зрелость персонала и управленческая компетентность менеджмента проекта.

Проект должен быть сбалансированным: он должен продемонстрировать готовность к получению 
инвестиций не только с точки зрения прогнозных финансовых показателей, но и готовность других со-
ставляющих проекта. Эта сбалансированность родственна сбалансированной системе показателей – кон-
цепции Нортона и Каплана [4], которая достаточно известна в практике построения системы стратегиче-
ского управления организациями. Как известно, Нортон и Каплан настаивали на том, чтобы в показателях, 
применяемых в рамках стратегического управления, участвовали практически на равных финансовые 
показатели, клиентские показатели, показатели бизнес-процессов и показатели обучения и развития. 

Традиционно компании при разработке инвестиционных проектов и в процессе поиска инвестора 
ориентируются в основном на финансовые показатели. Подчас в целях улучшения краткосрочных фи-
нансовых показателей некоторые «близорукие» организации снижали расходы на обучение, маркетинг 
и обслуживание клиентов, что в дальнейшем пагубно сказывалось на общем финансовом состоянии 
компании. Вместе с тем опытный инвестиционный консультант работает, как правило, с четырьмя со-
ставляющими системы сбалансированных показателей Нортона и Каплана (финансовые индикаторы, 
клиентские индикаторы, индикаторы бизнес процессов и индикаторы обучения и развития).

Автор провел исследование, включая глубинные интервью 12 профессиональными инвесторами, 
действующими в рамках сообщества «Бизнес-ангелы России», на которых выяснялось их отношение 
к возможным критериям оценки проекта и бизнеса на предмет возможного финансирования. Оказа-
лось, что их представления о значимых параметрах проекта достаточно сбалансированы. Они оценива-
ют не только и не столько финансовые показатели проекта, сколько другие значимые характеристики 
бизнеса. Среди них – опыт команды, наличие потенциальных клиентов и договоры с ними, договорен-
ности с местными органами власти и пр. Таким образом родилась идея формирования фреймворка 
оценки проекта и бизнеса для предварительной оценки готовности проекта к получению инвестиций. 
Этот фреймворк был отработан в практике консультационной деятельности автора в рамках подготов-
ки ряда инвестиционных проектов, получивших инвестиции со стороны частных инвесторов в рамках 
деятельности сообщества «Бизнес-ангелы России».

Процедура оценки проектов тестировалась на реальных инвестиционных проектах, дорабатывалась и уточ-
нялась. После этого процедура была продемонстрирована участникам глубинных интервью и апробирова-
на ими на реальных проектах. В целом она была признана полезным инструментом, позволяющим в экс-
пресс-режиме планировать действия по подготовке проекта к рассмотрению потенциальными инвесторами. 

ФРЕЙМВОРК ОЦЕНКИ ПРОЕКТА И БИЗНЕСА
Предлагаемый автором фреймворк позволяет: 1) осуществлять диагностику готовности проекта к ин-

вестированию; 2) определять основные направления подготовки проекта к рассмотрению инвестором; 
3) выделить основные направления действий по повышению готовности бизнеса для инвестирования.

Разработанный фреймворк представляет собой не столько метод получения интегральной оценки 
проекта, сколько метод эффективного диалога между инициаторами проекта и консультантами в про-
цессе подготовки проекта к инвестированию. Он лишь дополняет традиционные методы оценки в пра-
ктике управления проектом [5].

Консультант, курирующий проект, проводит оценку проекта по трем блокам показателей: 
 – финансовые показатели;
 – показатели обучения и развития;
 – показатели взаимодействия с клиентами и стейкхолдерами.
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Фактически проверка проекта по этим показателям представляет собой усеченную экспресс-процеду-
ру Due Diligence, которая представляет собой оценку объекта инвестирования. Данная процедура вклю-
чает в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее 
исследование деятельности компании, комплексную проверку ее финансового состояния и положения 
на рынке. В русскоязычной практике процедура Due Diligence также известна как предынвестиционый 
анализ, который консалтинговые компании готовы осуществить в сделках по приобретению. Проце-
дура этого анализа достаточно подробно освещена в профессиональной литературе [6]. В традицион-
ном управлении проектами используются преимущественно финансовые показатели и не различные. 

Не заменяя собой исчерпывающей процедуры Due Diligence, предлагаемый автором фреймворк пред-
назначен для первоначальной диагностики инициируемого проекта. 

Приведенные выше три показателя и методы их оценки сведены в таблицы (табл. 1–3). В таблице 1 
раскрыта процедура интегральной оценки финансовых параметров проекта; в таблице 2 – процедура 
интегральной оценки параметров обучения и развития; в таблице 3 – интегральная оценка взаимодей-
ствия с клиентами и с внешней средой. Эти процедуры являются эмпирическими результатами деятель-
ности автора в сфере консультирования представителей малого и среднего бизнеса по поводу поиска 
и сопровождения инвестиций в проекты, разработанные на базе малого и среднего бизнеса.

Таблица 1
Процедура интегральной оценки финансовых параметров проекта

Номер 
n

Финансовый 
показатель

Обозначе-
ние, ед. 

Интегральный финансовый показатель Фn

условие значение

1 Срок окупаемости t, годы

t< 2 1

t > 6 0

2 ≤t ≤ 6 Ф1 = 1,5 – 0,25t

2 Ликвидность* L, отн. ед. 

L > 0,3 1
L < 0,05 0

0,05 ≤ L ≤ 0,3 Ф2 =0,2 + 4L

3
Соотношение «выручка – 
косвенные расходы»

K, % 
от выручки

K < 6 1

K > 10 0

6 ≤ K ≤ 10 Ф3 = 2,5 – 0,25K

4

Расходы сырья, 
комплектующих, затрат 
на административно-
управленческий персонал, 
затрат 
на непроизводственные 
операции; аутсорсинг

R

Имеются простые способы 
рационализировать R** 

0,3

Имеются способы 
рационализировать R**, которые тре-
буют дополнительной проработки 
и длительного времени

0,3 ≤ Ф4 ≤ 0,8

R** признаны близкими 
к оптимальным

0,8 ≤ Ф4 ≤ 1,0

5

Соотношение 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженностей

S, отн. ед.

S < 0,7 1

S > 2,7 0

0,7 ≤ S ≤ 2,7 Ф5 = 1,5 – 0,5S

- Усредненная оценка Ф Ф = (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5) / 5

*– наиболее ликвидные активы и быстро реализуемые активы по отношению к наиболее срочным обязательствам и краткосрочным пассивам

**– оптимизация, при которой интегральный финансовый показатель определяется экспертно на основе бенчмаркинга и возможностей 
альтернативных поставщиков

Составлено автором по материалам исследования
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Таблица 2
Процедура интегральной оценки обучения и развития

Номер
n

Показатель
обучения и развития

Обозна-
чение, ед.

Интегральный показатель обучения и развития Pn

условие значение

1
Команда, обладающая 
опытом

-

У членов команды проекта имеется опыт 
реализации аналогичных проектов

1

У членов команды опыт минимален 0

Опыт имеется, но не в полной мере 0 < P1
* < 1

2
Количество удачных 
из 10 аналогичных 
проектов

У, 
абс. eд.

8 ≤ У** ≤ 10 1

У** < 3 0,2

3 ≤ У** < 8 Р2 = –0,6 + 0,2У

3
Вовлеченность 
(приверженность) 
персонала

В, %

В ≥ 80 1

В < 20 0

20 ≤ B < 80 Р3 = –1/3 + В/60

4

Наличие резервов, 
устойчивость 
по отношению 
к внешним шокам, 
гибкость

-

Имеются достаточные резервы; команда 
проекта имеет навык быстрого реагирования 
на внешние шоки; система управления 
характеризуется достаточной гибкостью

0,8 ≤ Р4
* ≤ 1,0

Резервы имеются, но они не в полной 
мере могут обеспечить кризисный пери-
од; команда не в полной мере готова про-
тивостоять внешним шокам; гибкость 
в управлении проектом имеется, но она не-
достаточна

0,2 < Р4 < 0,8

Резервы практически отсутствуют; ко-
манда не готова реагировать на внешние 
шоки; гибкость в управлении явно недо-
статочна

0 ≤ Р4 ≤ 0,2

- Усредненная оценка Р - Р = (Р1 + Р2 + Р3 + Р4)/4
*– определяется экспертным путем

** – определяется путем бенчмаркинга аналогичных проектов

Составлено автором по материалам исследования

Таблица 3
Процедура интегральной оценки клиентов и внешней среды

Номер 
n

Показатель
клиентов 

и внешней среды 

Интегральный показатель обучения и развития Kn

условие значение

1
Соотношение 
производственных 
мощностей и рынка*

Рынок готов поглотить наращиваемый выпуск про-
дукции без изменения цены и условий продажи

0,8 ≤ К1
** ≤ 1 

Рынок готов поглотить наращиваемый выпуск 
продукции, но для успешных продаж потребу-
ется вложить дополнительные усилия и средст-
ва в новую систему продажи

0,2 < К1 < 0,8  

Имеются сомнения, что наращиваемый выпуск 
продукции будет без потерь поглощен рынком

0 ≤ К1 ≤ 0,2    
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Номер 
n

Показатель
клиентов 

и внешней среды 

Интегральный показатель обучения и развития Kn

условие значение

2

Наличие 
эффективной 
обратной связи 
от клиентов

Налажена эффективная обратная связь 
от клиентов и она встроена в процесс 
постоянного совершенствования бизнес 
процессов

0,8 ≤ К2
** ≤ 1

Обратная связь от клиентов осуществляется, од-
нако она не встроена в процесс постоянного со-
вершенствования бизнес процессов

0,2 < К2
** < 0,8  

Обратная связь от клиентов не осуществляется 0 ≤ К2
** ≤ 0,2    

3
Наличие 
эффективной связи 
с поставщиками

С поставщиками налажена эффективная парт-
нерская связь, которая дает гарантии надежно-
сти и высокого качества поставок

0,8 ≤ К3
** ≤ 1

С поставщиками налажена связь, но она носит 
эпизодический характер и не дает гарантии над-
ежности и высокого качества поставок

0,2 < К3
** < 0,8  

С поставщиками обратная связь практически от-
сутствует

0 ≤ К3
** ≤ 0,2    

4

Отношения 
с местными 
органами власти 
(если применимо)

Имеются отлаженные связи с местными органа-
ми власти

0,8 ≤ К4
** ≤ 1

Связь с местными органами власти носит эпизо-
дический и нестабильный характер

0,2 < К4
** < 0,8  

Связь с местными органами власти отсутствует 0 ≤ К4
** ≤ 0,2

5 Оценка К

Коэффициент К подсчитывается на базе трех 
либо четырех составляющих, в зависимости 
от того, важными ли для того или иного про-
екта являются отношения с местными органами 
власти. Если да, то К подсчитывается на базе 
всех четырех слагаемых, если нет, то на базе 
первых трех слагаемых

К = (К1 + К2 + К3 + К4) / 4
или

К = (К1 + К2 + К3) / 3

*– определяется, соответствуют ли мощности запросам рынка
**– определяется экспертным путем

Составлено автором по материалам исследования

Общая оценка сбалансированности проекта (СП) определяется по формуле:

СП = Ф⋅Р⋅К,                                                                         (1)

где Ф – интегральный финансовый показатель; P – интегральный показатель обучения и развития; К – 
интегральный показатель клиентов и внешней среды.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предложенный фреймворк позволяет произвести экспресс-оценку готовности проекта к инвести-

рованию – насколько проект может масштабироваться и развиваться, может ли он стать одним из сис-
темообразующих бизнесов региона. Фреймворк опирается не только и не столько на финансовые па-
раметры проекта, как это часто бывает в рамках стандартных процедур анализа проекта, а его главной 
идеей является идея сбалансированной системы показателей и параметров проекта, которые анализиру-
ются на предварительной стадии подготовки проекта к инвестированию и служат основой для дейст-
вий по совершенствованию параметров рассматриваемого проекта. При этом на первой стадии проис-
ходит интегральная оценка проекта. Если СП < 0,3, то проект требует доработки в той части, которая 

Окончание табл. 3



167

Финансы и банковское дело 

наибольшим образом воздействовала на уменьшение общей оценки сбалансированности проекта. Как 
правило, это те показатели, которые получили наиболее низкую оценку.

Реализация предложенного фреймворка в деятельности консультанта по привлечению инвестиций 
в проекты среднего и малого бизнеса показала целесообразность и полезность его использования.

Предложенный фреймворк выявляет общий уровень сбалансированности проекта, показывает готов-
ность проекта к финансированию, выявляет те стороны проекта, которые требуют доработки. При этом 
это касается не столько проекта, изложенного на бумаге, сколько реальных параметров бизнеса, кото-
рый собирается акцептировать инвестиции. После коррекции соответствующих бизнес-процессов сле-
дует новый тур оценки, и после того, как общий уровень сбалансированности начинает превышать по-
роговое значение, переговоры о получении инвестиций вступают в решающую фазу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В консалтинговой деятельности, направленной на помощь клиенту в получении инвестиций для ре-

ализации проекта, целесообразно использовать предложенный автором фреймворк. Его целесообраз-
но использовать не только для интегральной оценки того или иного проекта, но и для определения на-
правлений развития проекта и бизнеса, на основе которого планируется его осуществление. 

Предложенный фреймворк может быть модифицирован в дальнейшем. Главной отличительной особен-
ностью этого фреймворка является концепция сбалансированности, которая предусматривает баланс между 
финансовыми составляющими проекта, а также клиентской составляющей и составляющей обучения и разви-
тия. Основными пользователями результатов и рекомендаций настоящего исследования могут стать консуль-
танты, содействующие привлечению инвестиций в проекты малого и среднего бизнеса, предприниматели, 
занятые поисками инвесторов, а также сами инвесторы, ищущие приемлемые проекты для инвестирования.
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Аннотация
В статье представлено исследование нескольких направлений трансформа-
ции образовательного пространства под воздействием пандемии COVID-19. 
В фокусе внимания находятся: когнитивное благополучие студента; тью-
торская модель взаимодействия преподавателя и студента в цифровизиру-
ющемся образовательном пространстве; функционирование института ака-
демической мобильности в условиях пандемии и постпандемического мира. 
Когнитивное благополучие учащихся подразумевает овладение цифровой 
грамотностью при неукоснительном соблюдении норм цифровой этики. 
Тьютор в современном образовании играет роль не только разработчика 
индивидуальной образовательной траектории, но и контролера и воспита-
теля. Для успешного осуществления тьюторских функций профессорско-
преподавательскому составу вузов необходимо дополнительное обучение. 
Основные тренды академической мобильности – внутренняя и виртуальная 
мобильности. Авторы пришли к выводу о необходимости адекватной ин-
фраструктурной политики образовательных организаций и бюджетного фи-
нансирования неизбежных преобразований образовательного пространства. 
Результаты статьи могут быть использованы в дальнейших исследованиях 
проблем трансформации высшего образования, при разработке предложе-
ний и рекомендаций специалистам в области управления высшим образо-
ванием для использования в практической деятельности. 
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of  digital ethics. A tutor in modern education plays the role of  not only a de-
veloper of  an individual educational trajectory, but also a controller and educa-
tor. For the successful implementation of  tutoring functions, the teaching staff  
of  universities needs additional training. The main trends in academic mobility 
are internal and virtual mobility. The authors conclude that educational organisa-
tions need for adequate infrastructural policy, and educational space – inevitable 
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровизация образования, глобальный тренд последних лет, серьезно ускорила свое развитие в усло-

виях пандемии COVID-19. В связи с этим значительная часть современных исследований в области об-
разования так или иначе обращается к анализу принесенных пандемией изменений. Так, проведенные 
EDUCAUSE Horizon (глобальный исследовательский проект, охватывающий около 200 стран и освеща-
ющий тренды, вызовы и новые технологии в сфере образования, ранее – The NMC Horizon; авторы этих 
докладов описывают самые важные разработки в области образовательных технологий, называют главные 
вызовы, затрудняющие внедрение новых технологий в образовательный процесс, и выделяют основные 
тренды, определяющие развитие современного образования – примеч. авт.) в 2020 и 2021 гг. исследования 
были  сосредоточены на особенностях функционирования высшего образования в условиях пандемии 
и постпандемического мира. В отчетах за эти годы проанализировано более 130 различных технологий 
и практик, три из которых на протяжении нескольких лет называются экспертами в качестве ключевых. 
Это аналитика процесса обучения, открытые образовательные ресурсы и технологии искусственного интел-
лекта. Технологии адаптивного дизайна и технологии XR (AR/VR/MR/Haptic), встречающиеся в отчетах 
вплоть до 2020 г., в 2021 г., уступили место онлайн-обучению, а также смешанным и гибридным моделям 
построения курсов. Это логичные изменения – смешанное и гибридное обучение продолжают начатую 
в 2020 г. тему дизайна образовательных программ, а онлайн-обучение, вступившее в фазу взрывного ро-
ста в пандемию, несомненно, будет играть важную роль и в постпандемическом высшем образовании.

Представляется, что сквозная тема, проходящая через все наблюдаемые тенденции – это трансформа-
ция общественного представления о целях и ценностях, задачах и роли системы высшего образования 
в современном мире в контексте двух интенсифицирующихся процессов: расширения сферы дистан-
ционного обучения и обострения цифрового неравенства. Данные процессы требуют от всех акторов 
системы образования повышения уровня информационной культуры, в частности, обретения высокого 
уровня цифровой грамотности и компетентности.

Именно цифровая грамотность является одним из важнейших факторов, определяющих степень успеш-
ной интегрированности студента и преподавателя в современную образовательную среду, а также способст-
вующих преодолению цифрового разрыва, под которым мы понимаем даже не столько разницу в уровне до-
ступа к технологиям, сколько разрыв между уровнем владения этими технологиями и различия в получаемых 
от технологий благах.  Таким образом, в фокусе внимания настоящего исследования находятся такие про-
блемы, как когнитивное благополучие студента и развитие одной из новых моделей отношений между пре-
подавателями и студентами – тьюторской модели – в цифровизирующемся образовательном пространстве.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объект исследования – основные тренды трансформации образования под воздействием вызовов 

цифровизации и пандемии COVID-19.
Предметом исследования являются некоторые аспекты информационной культуры студентов и препо-

давателей (цифровая грамотность, когнитивное благополучие студентов и преподавателей в рамках тью-
торской модели взаимодействия) в условиях динамичной трансформации образовательного пространства.

Цель исследования – разработка рекомендаций и мер, направленных на повышение информацион-
ной культуры и качества образования в условиях трансформации образовательного пространства вуза. 
Образовательная среда вуза изменяется под воздействием природных и техногенных факторов, и вызо-
вы, с которыми столкнулось образование в последние два года, нуждаются в теоретическом осмыслении.

При подготовке статьи использовались метод анализа вторичных источников, проводился социоло-
гический опрос студентов.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ
Авторам статьи представляется, что цифровая грамотность является одной из важных составляю-

щих когнитивного благополучия современных учащихся. Когнитивное благополучие – психологиче-
ское, когнитивное, социальное и физическое функционирование и возможности, которые необходимы 
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обучающимся для счастливой и полноценной жизни. Когнитивное благополучие учащихся подразуме-
вает овладение определенными навыками, необходимыми для полноценной жизни в современном об-
ществе – для эффективного обучения в течение всей жизни, успешного решения профессиональных 
задач, участия в деятельности гражданского общества. В число этих навыков входят умение студентов 
использовать академические знания для решения проблем самостоятельно или в сотрудничестве с дру-
гими, а также критическое мышление и способность рассматривать идеи с различных точек зрения [1]. 

В 2015 г. исследователи оценивали навыки по таким областям компетентности, как чтение, мате-
матика, совместное решение проблем, финансовая грамотность, а особое внимание уделялось науч-
ной грамотности. В 2018 г. к этим областям в качестве центральной на указанный период времени 
добавилась оценка способности учащихся рассматривать глобальные проблемы и учитывать специ-
фику культурного разнообразия.

Научная грамотность определяется как способность заниматься вопросами, связанными с наукой 
и ее идеями в качестве рефлексирующего гражданина. Академически грамотный человек готов участво-
вать в аргументированном обсуждении проблемных научно-технических вопросов, что требует умения 
объяснять явления с научной точки зрения, оценивать и разрабатывать программы исследований, ана-
лизировать различные факты и интерпретировать научные данные [1]. 

Кроме того, цифровизация образовательного пространства требует развития новых навыков рабо-
ты с большими объемами входящей информации, в том числе с использованием новых инструментов 
и технологий. При этом формирование информационной культуры молодежи зачастую происходит 
хао тично, и уже в университете могут выявляться определенные пробелы в информационных компетен-
циях. К сожалению, современные образовательные организации все чаще сталкиваются с тем, что по-
лучать высшее образование приходят отстающие от своих сверстников обучающиеся, поскольку циф-
ровой разрыв начинает проявляться на этапе получения среднего образования. С увеличением объема 
дистанционного обучения разрыв продолжает нарастать между обладателями цифровых преимуществ 
и теми, кто с трудом получает доступ к базовым устройствам и сетевым ресурсам [2].

Проведенное авторами в 2019–2020 гг. социологическое исследование [3] показало, что информаци-
онная культура студентов является недостаточно развитой в области поиска, организации и хранения 
учебной информации. Необходимо повышение их цифровой грамотности в результате участия вуза 
в процессе формирования информационной культуры студентов. Кроме того, большая часть студентов 
осведомлена об основных проблемах информационной безопасности, но недооценивает риски циф-
ровизации образовательной среды вуза: сохранность личных данных и нарушение коммуникационной 
приватности, асимметричное распределение информации и цифровую дискриминацию. 

Помимо общих проблем цифровой грамотности, серьезного внимания требует изучение ценност-
ных ориентаций учащихся, этических аспектов их поведения и норм безопасности в цифровом обра-
зовательном пространстве.

Информационная этика рассматривает аксиологическое содержание и нравственные характеристи-
ки коммуникативных особенностей в образовательном пространстве, связанные с процессом создания, 
контроля и доступа к информации [4–6]. Такие особенности цифрового пространства, как глобальность, 
анонимность, доступность, интерактивность, порождают множество этических проблем, вытекающих 
из противоречия между технологическим развитием и нравственностью. В основе информационной 
этики образовательного пространства вуза фундаментальные академические ценности: честность, до-
верие, справедливость, уважение и ответственность, которые определяют принципы и правила поведе-
ния преподавателей и учащихся. От того, в какой мере эти ценности находят воплощение в стратегии 
и политике высшего учебного заведения и получают поддержку со стороны преподавателей и учащих-
ся, зависят качество обучения, академическая атмосфера вуза и его развитие. 

Среди множества практик неэтичного поведения учащихся, например, таких как использование шпар-
галок во время экзамена, списывание у другого студента, в студенческих работах больше всего распро-
странен плагиат. При этом сами студенты не считают, что использование информации с различных 
интернет-сайтов без ссылок считается плагиатом. Одной из разновидностей плагиата является цифро-
вой копипаст – способ создания текста копированием чужого текста в свой, или чужое произведение, 
опубликованное под своим именем. Причины часто кроются в отсутствии знаний элементарных правил 
цитирования, а также страхе и неуверенности в своих силах в области написания текстов.
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Обозначенные этические проблемы в образовательном пространстве вуза должны рассматриваться 
и решаться системно в рамках информационной культуры академического сообщества и информаци-
онного общества в целом.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ
Индивидуализация образования и рост инклюзии рождают спрос на новую профессию – разработ-

чик образовательных траекторий, тьютор, или архитектор виртуальной реальности. Предназначение 
тьютора – разработка индивидуальных образовательных программ учащихся и сопровождение процес-
са дистанционного образования [7]. 

Дефицит информационно-образовательной среды, цифровая некомпетентность обучающегося нега-
тивно влияют на результативность обучения. Студентам, обучающимся с использованием цифровых ди-
станционных технологий, для планирования учебного времени, целеполагания, выбора методов и направ-
лений обучения нужен помощник – тьютор. Однако деятельность тьютора не сводится, на наш взгляд, 
к разработке индивидуальной образовательной траектории и функции «проводника» по извилистым до-
рогам образования. Тьютор – человек, который призван своевременно распознать, выявить способности 
и возможности обучающегося для оптимального развития личности будущего бакалавра или магистра. 

Участники образовательного процесса являются не только непосредственными участниками внедре-
ния высоких технологий в образование, но и заложниками научно-технического прогресса. Современ-
ные технологии все более сужают жизненное пространство обучающегося и обучающего. Происхо-
дит дегуманизация пространства образования. Развитие интеллекта, нравственное воспитание, развитие 
творческого потенциала личности оказываются под угрозой. Тьютор – человек на страже вышеперечи-
сленных гуманитарных ценностей.

Основной функцией тьютора, конечно, является создание и проектирование информационно-обра-
зовательной среды. Под информационно-образовательной средой дистанционного обучения понима-
ется «совокупность учебных материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, 
предназначенная для дистанционного обучения» [8].

Информационно-образовательную среду дистанционного обучения сегодня составляют следующие 
формы организации учебного процесса: 

 – e-Learning – обучение с помощью интернет-ресурсов; 
 – m-learning – обучение с помощью мобильных устройств с целью обеспечения справочной лите-

ратурой; 
 – использование Skype для дистанционного обучения; 
 – использование открытых электронных образовательных ресурсов и Microsoft Excel – для органи-

зации открытого учета знаний и создания виртуальных групп на облаке; 
 – гайденс-сопровождение (guidance) – разработка информационных ресурсов на облаке и системы 

педагогического сопровождения, направленной на поддержку личности: информирование, консульти-
рование, сбор информации, очные и онлайн-беседы [9].

Очевидно, что содержание тьюторской деятельности в дистанционном обучении состоит не только 
в создании качественного учебно-методического контента по предмету, интерактивного, избыточного, 
целостного и практико-ориентированного. Тьютор помогает обучающемуся организовать процесс са-
мообучения. Тьютору приходится также решать вопросы контроля успеваемости и качества усвоения 
обучающимися учебного материала в процессе обучения; проводить индивидуальные и групповые тью-
торские консультации; создавать комфортные психологические условия обучения, межличностного вза-
имодействия, создавать предпосылки для рефлексии; способствовать развитию личности обучающегося.

Опыт вынужденного перехода образования к дистанционным формам показал, что для коммуника-
ции с коллегами и студентами, для создания качественного цифрового контента, который можно эф-
фективно использовать в образовательном процессе, для успешного осуществления тьюторских функ-
ций профессорско-преподавательскому составу вузов необходимо дополнительное обучение, повышение 
квалификации. Для обеспечения технической и организационной стороны дистанционного образова-
тельного процесса вуз остро нуждается в большом количестве высококвалифицированных специали-
стов в области программирования и системного администрирования.
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ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Еще одним фактором, влияющим на благополучие студентов, преподавателей и ученых, является 
возможность участия в системе академической мобильности. Под академической мобильностью пони-
мают ограниченный период обучения, преподавания и/или исследования в стране, резидентом кото-
рой студент или академический сотрудник не является. После завершения периода должен обязатель-
но вернуться в свою страну [10].

Функционирование института академической мобильности в условиях пандемии и постпандемиче-
ского мира также претерпевает определенные изменения. 

С одной стороны, в условиях интеграции государств и народов во всех сферах жизни общества, в усло-
виях открытия реальных и виртуальных границ студенты получили возможность получить образование, га-
рантирующее последующее трудоустройство, а национальные вузы приобрели сильных конкурентов в лице 
брендовых вузов Европы и США. Повышение профессиональной квалификации и поддержание научного 
«тонуса» также невозможны без активных контактов ученого с наукой и образованием других стран, и ака-
демическая мобильность сейчас является залогом научной результативности. С другой стороны, пандемия 
способствовала закрытию границ и снижению числа рабочих поездок. Кроме того, мы видим рост антигло-
балистских настроений, выражающийся в виде выхода ряда стран из международных организаций и согла-
шений, создании более сильных барьеров для иммиграции, обострении межстрановых и межнациональных 
конфликтов [2] и сталкиваемся с необходимостью трансформации политики образовательных организаций 
с целью сохранения традиций открытого и свободного обмена идеями и международного сотрудничества.

В настоящее время российская система международной академической мобильности основана глав-
ным образом на системе государственной поддержки, так как уже некоторое время наблюдается сокра-
щение академических и образовательных контактов российских ученых с зарубежными партнерами из-за 
уменьшения внимания и финансирования российским университетов и научных центров из-за санкций 
последних семи лет [11]. Данные факторы вкупе с влиянием пандемии привели к тому, что основными 
направления стали внутренняя и виртуальная мобильности.

В каждом из восьми федеральных округов Российской Федерации в федеральных, научно-исследо-
вательских и опорных университетах имеется потенциал для сетевого обмена опытом. Организованы 
центры коллективного пользования уникальным оборудованием, осуществляются межвузовские научные 
и образовательные проекты, известные ученые привлекаются к преподавательской работе в этих вузах, 
организуются стажировки. Все это не только способствует оптимизации использования научно-иссле-
довательского потенциала страны, но и уменьшает отставание региональных вузов.

Одним из трендов последнего времени можно назвать гибридные формы академической мобильно-
сти: сочетание физической и сетевой мобильности. В ситуации, связанной с пандемией COVID-19, воз-
можно, именно виртуальной мобильности уделяется необычно большое внимание. Виртуальная форма 
мобильности, в первую очередь массовые открытые онлайн-курсы (MOOK), представляет собой движе-
ние информации, цифровых потоков, формирование каналов коммуникации в информационно-обра-
зовательной среде с помощью новейших технологий. Высокий уровень инклюзии – важная позитив-
ная особенность виртуальной академической мобильности. Однако активному развитию международной 
виртуальной академической мобильности препятствует ряд факторов: недостаточность материально-тех-
нической базы и нехватка кадров для реализации виртуальных форм обучения; языковой барьер; нор-
мативно-правовой вопрос – признание международных дипломов, полученных в результате дистанци-
онного и сетевого обучения, работодателем и заинтересованными организациями [12].

ДИСКУССИЯ
Повышая инклюзивность образования, дистанционные технологии дают доступ к образовательным 

услугам тем людям, которые в силу различных причин, ранее были этого доступа лишены, и таким обра-
зом, с одной стороны, способствуют сокращению цифрового разрыва и уменьшению неравенства. С дру-
гой стороны, проблема цифрового неравенства заключается не только в наличии или отсутствии доступа 
к различным сетевым ресурсам, но и в уровне цифровой грамотности, а также в объеме благ, получае-
мых пользователями онлайн-ресурсов. Кроме того, в некоторых случаях дистанционные  технологии при-
водят к уменьшению или даже замене традиционного очного обучения, что при  отсутствии  должного 
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контроля и давления коммерциализации порождает риск превращения образования в имитационный 
институт, своего рода образовательный симулякр. Вкупе с требующимися для полноценного открытого 
дистанционного обучения самодисциплиной и высокой мотивацией такая ситуация может привести не 
к всеобщему просвещению на уровне высшей школы, а к увеличившейся сегрегации между «элитами» 
и «низами» – теми, кто может позволить себе дорогостоящее обучение в традиционном очном форма-
те (в престижных вузах, с частными преподавателями, в малых группах и т.д.), и теми, кто вынужден по-
лагаться только на самообучение на открытых платформах, которое также сопряжено с преодолением 
некоторых барьеров, или дистанционное обучение в оставшихся после процесса оптимизации систе-
мы высшего образования отечественных вузах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мерами, которые могли бы препятствовать укреплению цифрового барьера, является адекватная ин-

фраструктурная политика образовательных организаций, направленная на предоставление доступа к но-
вым технологиям для тех, кто был лишен такой возможности, и повышение цифровой грамотности 
и компетентности студентов для того, чтобы каждый из обучающихся, независимо от своего бэкграун-
да, мог в равной степени воспользоваться благами цифрового мира.

Формирование навыков, необходимых для благополучной жизни, продолжается в организациях сред-
него профессионального и высшего образования, поэтому комплексное внимание к когнитивному ас-
пекту благополучия обучающихся и преподавателей должно быть частью культуры образовательного 
пространства, а одна из главных составляющих когнитивного благополучия, цифровая грамотность, на-
ходится в фокусе пристального внимания всех участников образовательного процесса.

Препятствия на пути академической мобильности (внешнеполитические, социально-экономические, 
социокультурные, природные) ведут к риску потери наиболее талантливых российских студентов и пре-
подавателей для отечественной экономики и науки, а также к профессиональной деградации оставших-
ся в стране преподавателей и ученых.

Ценности цифровой этики должны находить воплощение в стратегии и политике высшего учебно-
го заведения и получать поддержку со стороны преподавателей и учащихся, от этого зависят академи-
ческая атмосфера вуза и его развитие. 
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Аннотация
Статья посвящена выявлению проблем коммуникации между современными 
политиками и молодежью и исследованию эффективной коммуникации мо-
лодежи с лидерами мнений. Исследуются каналы информации, с помощью 
которых современная молодежь узнает актуальные политические новости. 
В ходе исследования было важно выяснить не только, какие каналы связи 
и информации влияют на формирование политических мнений современ-
ной молодежи, но и как молодые люди участвуют в публичном обсужде-
нии актуальных проблем, с помощью каких онлайн-ресурсов транслируют 
свою точку зрения. Для создания эффективной коммуникации с молодеж-
ной аудиторией, в том числе в сфере политических тем, следует обратить 
внимание на то, как формируют свой контент, ведут коммуникацию, доно-
сят информацию медийные личности, которые привлекательны для моло-
дежи и которые могут формировать настроения и ориентации современ-
ных молодых людей.

Ключевые слова
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ВВЕДЕНИЕ
На текущем этапе общественного развития российское общество сталкивается с множеством вызо-

вов – один из них – это отсутствие полноценной коммуникации между действующей властью и моло-
дежью. Традиционно молодежь представляет собой активную часть населения, влияющую на ценно-
сти, нормы и политический дискурс [1]. Современные исследования медиапотребления показывают, что 
телевизионная аудитория стареет, а доля молодежи, которая не использует этот вид медиа для полу-
чения информации, растет. Однако на фоне сохраняющегося двукратного роста интереса к новостям, 
мы видим даже большую вовлеченность молодежи в телевизионное потребление. С 24 февраля 2022 г. 
наблюдается рост интереса к новостям во всех медиаканалах. Помимо роста аудитории площадок ин-
формационной направленности, наблюдается рост использования социальных сетей, на которые при-
ходится значимая часть потребления контента. Увеличилось как общее количество ежедневных посети-
телей, так и время использования соцсетей. Показатели растут во всех возрастных группах [2] (рис. 1).  
© Komarova А.А., 2022.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Эти флуктуации вызваны началом специальной военной операции на Украине и в целом не сильно 
искажают тенденцию к росту интернет-потребления новостей. Интерес молодежной аудитории к теле-
видению вырос не настолько существенно, чтобы потерялась актуальность своевременного донесения 
ключевой политической информации до аудитории в сеть «Интернет». (рис.1). 

Сейчас, если политик не имеет своего аккаунта (необязательно, чтобы он вел его лично), то он иног-
да отсутствует в поле восприятия молодежи – подрастающее поколение в прямом смысле не знает, кто 
эти люди. Информация от топовых политиков может доходить с большими искажениями, ведь и жур-
налисты, и коммуникационные площадки зачастую имеют собственную редакционную политику и свою 
интерпретацию происходящих событий. 

МЕТОДЫ 
Данные, изложенные в статье, получены в ходе социологического исследования «Политические лиде-

ры и молодежь». В исследовании приняли участие 440 респондентов в возрасте от 15 до 29 лет, прожи-
вающих постоянно (не менее 6 месяцев) в Москве. Из них мужчин и женщин поровну (50 %, по 220 че-
ловек из каждой группы). Респонденты были разделены на три возрастные группы: 15–19 лет (132 чел., 
30 %), 20–24 года (123 чел., 28 %), 25–29 лет (185 чел., 42 %). Выборка квотная, репрезентативная [3]. 
Основу исследования составил Internet Searching в социальных сетях.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Каналы информации, через которые современная молодежь узнает актуальные политические ново-

сти и с помощью которых формируются политические ориентации – один из важных разделов насто-
ящего исследования. 

Формирование политических ориентаций современной молодежи происходит через новостные со-
общества в социальных сетях (70 %), новостные онлайн-порталы (53 %), обсуждения с близким окру-
жением (44 %), страницы медийных личностей в социальных сетях (37 %), а также телевидение (31 %). 
По полу распределение практически равномерное: женщины, по сравнению с мужчинами, отдают боль-
шее предпочтение газетам, журналам и радио, чтобы узнавать актуальные политические новости (рис. 2).

Для более подробного анализа респонденты были поделены на два сегмента – интересующиеся по-
литикой и не интересующиеся. Большинство опрошенных, которые интересуются политикой, получа-
ют актуальную информацию благодаря страницам медийных личностей в соцсетях (72 %), новостным 
онлайн-порталам (68 %), новостным сообществам в соцсетях (60 %), радио (64 %). Таким образом, ос-
новные каналы связи, при помощи которых современная молодежь узнает об актуальных  политических 

Источник: [2]
Рис. 1. Рейтинг Av.TVR по возрастным группам
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новостях – онлайн-ресурсы. Особое внимание при создании эффективного новостного контента стоит 
обратить на страницы медийных личностей в социальных сетях, так как большинство молодых людей 
прислушиваются к мнению известных блогеров, являются их подписчиками, комментируют их публи-
кации. Поэтому необходимо рассмотреть способ и стиль подачи информации, в том числе и на поли-
тические темы, в социальных сетях известных персоналий. 

Судя по ответам большинства опрошенных, они получают информацию о следующих политиках по ин-
тернет-ресурсам: В.В. Путин, С.К. Шойгу, Д.А. Медведев, М.В. Мишустин, Д.С. Песков, С.В. Лавров, Э.С. На-
биуллина, А.Р. Роттенберг, С.С. Собянин, В.В. Жириновский, А.А. Навальный, С.И. Фургал, П.Н. Грудинин, 
С.М. Миронов; либо вообще никогда не слышали об этих политиках: А.Э. Вайно, С.В. Кириенко, И.И. Сечин, 
В.В. Володин, А.Г. Силуанов, А.В. Бортников, Ю.В. Ковальчук, С.В. Чемезов, Н.П. Патрушев, А.Р. Белоусов, 
А.Б. Миллер, Г.О. Греф, С.В. Авксентьева, А.Г. Нечаев, Н.И. Рыбаков, А.А. Панфилов, П.О. Толстой. Большин-
ство предпочитающих использовать интернет-ресурсы для получения информации о перечисленных в списке 
политиках – мужчины, лица, в возрасте от 25 до 29 лет, и те, кто интересуется политикой. На политические ори-
ентации современной молодежи в наибольшей степени влияют интернет-СМИ (45 % от всей выборки опро-
шенных); политики (35 %); семья (26 %); друзья (24 %); классические СМИ (16 %); блогеры (15 %) (см. рис. 3).

Составлено по материалам исследования

Рис.2. Результаты ответа респондентов на вопрос: «При помощи каких  
каналов информации Вы узнаете актуальные политические новости?»

Составлено по материалам исследования

Рис. 3. Результаты ответа респондентов на вопрос: «Как вы считаете,  
кто может влиять на ваши политические ориентации?»
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В ходе исследования было важно выяснить не только какие каналы связи и информации влияют 
на формирование политических мнений современной молодежи, но и как молодые люди участвуют 
в публичном обсуждении актуальных проблем, с помощью каких онлайн-ресурсов транслируют свою 
точку зрения (вопрос многоответный). 

Топ-5 в списке активностей занимают следующие категории ответов: подписан на Youtube-канал(ы) 
о политике (41 %); мониторю Instagram-аккаунт(ы) о политике (41 %); мониторю сообщества «Вконтак-
те» о политике (38 %); мониторю Twitter-аккаунты о политике (14 %); мониторю сообщества в Facebook 
о политике (12 %).

Абсолютное большинство опрошенных (от 69 % до 89 %), независимо от пола, возраста, образова-
тельного статуса и интереса к политике ответили, что медийные личности могут успешно формиро-
вать и транслировать на большую аудиторию политические взгляды и убеждения. По полу и возрасту 
сложно определить тенденцию выбора той или иной медийной личности в качестве авторитета мнения.  

Среди тех, кто интересуется политикой, независимо от пола и возраста, были выявлены следующие 
топ 3 лидеров мнений в интернет-среде: Илья Варламов (81%), Владимир Познер (79%), Яна Троянова 
(77 %). Для создания эффективной коммуникации с молодежной аудиторией, в том числе в сфере по-
литических тем, следует обратить внимание на то, как формируют свой контент, как ведут коммуника-
цию, как доносят информацию медийные личности, которые привлекательны для молодежи и которые 
могут формировать настроения и ориентации современных молодых людей.

Социально-психологические барьеры в коммуникации между политиком и молодежной аудиторией – важ-
ная составляющая успешного и эффективного общения и трансляции политических взглядов и убеждений.

Большинство опрошенных молодых людей (88 %, 385 чел.) заявили, что в современном мире суще-
ствуют проблемы коммуникации политических деятелей с молодежной аудиторией. Среди тех, кто счи-
тает, что проблемы есть, большинство респондентов – мужчины (52 %); лица в возрасте от 25 до 29 лет 
(39 %); опрошенные с высшим образованием (71 %) и те, кто активно интересуется политикой (58 %). 
Судя по средним значениям, лидируют следующие барьеры: статусный/денежный, ценностный, возраст-
ной, культурный, медийный. Стоит отметить, что средние значения колеблются от 3-х и более баллов 
(по 5-балльной шкале), что означает выраженность всех семи барьеров. Обозначались также гендерные 
и языковые барьеры.  Если рассмотреть оценку барьеров коммуникации по самому высокому среднему 
значению в группе респондентов, то лидируют следующие барьеры: статусный и денежный барьер – 
в группе «всего» и у женщин; медийный барьер – у лиц в возрасте от 20 до 24 лет и у тех, кто не инте-
ресуется политикой; ценностный барьер – у мужчин, лиц в возрасте от 15 до 19 лет и от 25 до 29 лет, 
а также у тех, кто интересуется политикой. 

Ярко выраженный статусный/денежный барьер между политиками и молодежной аудиторией – объ-
ективная закономерность. Опрошенные молодые люди не обладают теми благами, властью и денежны-
ми средствами, которые имеют политические деятели, чиновники. Более того, даже при достижении 
более зрелого возраста и продвижении по карьерной лестнице, меньшинство респондентов в будущем 
сможет достигнуть стабильного положения и достойного семейного дохода, чтобы как-то сократить раз-
рыв и нивелировать статусный и денежный барьер.

Из представленного списка социально-психологических барьеров можно попытаться сократить 
коммуникативный разрыв между политическими деятелями и современной молодежью по ценност-
ному, возрастному, культурному и медийному барьерам. Необходимо постоянно изучать изменения 
в ценностных ориентациях современной молодежи. Нужно принять во внимание, что если молодежь 
в своей жизнедеятельности не ставит по степени важности на первые места стабильность в стране, 
экономическое и политическое благополучие, то на такую аудиторию очень сложно воздействовать 
для формирования каких-либо политических взглядов [4].

Абсолютное большинство опрошенных (от 69 % до 89 %) независимо от пола, возраста, образова-
тельного статуса и интереса к политике ответили, что медийные личности могут успешно формировать 
и транслировать на большую аудиторию политические взгляды и убеждения. Среди тех, кто считает, что 
медийные личности могут формировать и транслировать на большую аудиторию политические взгля-
ды и убеждения (79 %, 350 чел.), большинство – мужчины (55 %); лица в возрасте от 25 до 29 лет (40 %); 
опрошенные с высшим образованием (71 %); молодые люди, интересующиеся политикой (60%). Сов-
ременные исследования политических коммуникаций подтверждаютполученные результаты. 
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Например выведено два постулата коммуникации:
 – блогинг объективно стал средством трансляции общественно значимых смыслов; 
 – политический дискурс будет все больше зависеть от целенаправленного генерирования опреде-

ленной информации лидерами общественного мнения [5].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дискуссия относительно каналов коммуникации с молодежью не нова – на эту тему защищено доста-

точно большое количество диссертационных исследований, написано много научных статей. Однако 
следует отметить, что подобного рода исследования очень быстро устаревают, за последние 5 лет про-
изошли кардинальные сдвиги в использовании цифровых технологий и выросло поколение, практиче-
ски «с нуля» лет использующее гаджеты, соответственно изменилась и структура молодежи, и ее соци-
ально-психологические свойства и привычные ей способы коммуникации. Например, новое поколение 
использует мемы как способ коммуникации.  Существенно выросла роль социальных сетей и вовлечен-
ность молодежи в использование смартфонов в качестве основного источника информации.  В насто-
ящий момент исследований, посвященных эффективной политической коммуникации в молодежной 
онлайн-среде, не так много, хотя есть действующая потребность [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, большинство опрошенных (84 %, 371 чел.) независимо от пола, возраста, образова-

тельного статуса и интереса к политике подписаны на различные интернет-каналы и в основном мони-
торят опубликованную информацию о политиках, а не создают свой контент. Статистически значимое 
различие было выявлено только между мужчинами и женщинами: женщины чаще чем мужчины подпи-
сываются на интернет-каналы/страницы известных политических личностей и отслеживают информа-
цию (p = 0,005). Фактически, они являются более пассивными интернет-пользователями.

Из тех, кто подписан на различные интернет-каналы и активно участвует в публичном обсужде-
нии актуальных проблем (n = 371), большинство опрошенных – женщины (54 %); лица в возрасте 
от 25 до 29 лет (41 %); имеющие высшее образование (72 %) и интересующиеся политикой (53 %). 

При подготовке материалов мы столкнулись с серьезными социально-политическими изменения-
ми в стране, в результате которых, в частности, 14 марта в России была заблокирована одна из наибо-
лее популярных социальных сетей – Instagram. Ранее на нее приходилось 15–20 % всего потребления 
социальных сетей. Аудитория частично перераспределилась на другие ресурсы, однако блокировка 
Instagram сказалась на общем объеме использования такого типа площадок – время, затрачиваемое 
на них средним жителем России, сократилось. Произошедшая ранее блокировка Facebook не оказа-
ла такого влияния на общие показатели. Часть исследования теряет свою актуальность в связи с по-
следними социальными изменениями, однако нам необходима и историческая информация для по-
нимания трендов и изменений. 

Молодежь предпринимает попытки обхода системы, например, один из вариантов – установка 
на смартфон программы VPN, обходящей блокировку. Кроме того, молодежная аудитория перемеща-
ется обратно в социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер «Телеграм», который по популярности сей-
час приближается к видеохостингу YouTube. Падение интереса к Instagram обусловливается и оттоком 
из этой сети интересных контент-мэйкеров..

В настоящее время вдвойне важно иметь возможность получать информацию из первых рук – из источ-
ника, которому можно доверять. Количество фейковых политических новостей растет в геометрической 
прогрессии. Сетевая коммуникация является одной из форм, закрепившейся в рутине и, несмотря на транс-
формацию медиаканалов, политикам необходимо наращивать свое присутствие в молодежных медиа. Но-
вости из подтвержденного канала, несомненно, будут вызывать больше доверия у аудитории. 
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Аннотация
Важной задачей языковой политики Российской Федерации, как многонаци-
онального государства, является укрепление единства и целостности страны. 
В условиях многоязычия главным объединяющим фактором выступает рус-
ский язык. В последнее время наблюдается снижение уровня грамотности 
населения, отступление от языковых норм. Вопросы нормирования и коди-
фикации языка относятся не только к области лингвистики. Языковая нор-
ма является мощным инструментом языковой политики, играет важную роль 
в становлении, укреплении и развитии национального самосознания. В ста-
тье представлен обзор теоретического осмысления языковой нормы с по-
зиций научного дискурса и законодательной базы. На основе результатов 
всероссийских социологических исследований выявлена значимость для на-
селения проблем, связанных с повышением уровня речевой культуры. Цель 
исследования обозначена как выявление статуса языковой нормы в законо-
дательном, лингвистическом и социальном аспектах, определение роли об-
щественного восприятия языковой нормы в укреплении языковой политики 
Российской Федерации. В качестве основных методов исследования исполь-
зовались контент-анализ нормативных документов и научной литературы, 
эмпирический анализ вторичных данных всероссийских социологических 
опросов, обобщение и интерпретация. Установлено, что граждане России 
считают важными русский язык и языковые процессы, стремятся к речевой 
грамотности, признают важную роль государства в регулировании языковой 
политики и нормировании языка. Показано, что оценки носителей языка 
могут быть использованы для укрепления языковой политики Российской 
Федерации, уточнения ее актуальных задач и их оптимального решения.
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Abstract
An important task of  the language policy of  the Russian Federation as a multina-
tional state is to strengthen the unity and integrity of  the country. In the context 
of  multilingualism, the main unifying factor is the Russian language. Recently, there 
has been a decrease in the level of  literacy of  the population, a deviation from 
the language norms. The questions of  standardisation and codification of  lan-
guage are not only the domain of  linguistics. The language norm is a powerful 
tool of  language policy, plays an important role in the formation, strengthening 
and development of  national identity. The article presents an overview of  the 
theoretical understanding of  the language norm from the standpoint of  scien-
tific discourse and the legal framework. Based on the results of  all-Russian soci-
ological studies, the significance for the population of  problems associated with 
raising the language culture level has been revealed. The purpose of  the study 
is designated as revealing the status of  the language norm in the legislative, lin-
guistic and social aspects, determining the role of  public perception of  the lan-
guage norm in strengthening the language policy of  the Russian Federation. The 
main methods used were content analysis of  normative documents and scientific 
literature, empirical analysis of  secondary data from all-Russian sociological sur-
veys, methods of  generalization and interpretation. It has been found found that 
the citizens of  Russia consider Russian language and language processes impor-
tant, strive for the language literacy, and recognise the role of  the state in regu-
lating language policy and language norm-setting. It has been shown that the na-
tive speakers’ assessments can be used to strengthen the language policy in the 
Russian Federation, clarify its urgent tasks and their optimal solution.
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ВВЕДЕНИЕ
Укрепление государственного единства и целостности страны всегда было стратегически важным для 

России как многонационального государства. Эти аспекты закреплены на уровне нормативных докумен-
тов [1–2], рассматриваются в работе [3] и др. Языковая политика Российской Федерации (далее – РФ) 
нацелена на решение этих задач. Государственное единство и территориальная целостность страны на-
ходятся в тесной взаимосвязи с русским языком [4]. В законодательной сфере эти положения отражены 
в Федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации» [5]. В новой редакции Кон-
ституции РФ русский язык определяется как язык государствообразующего народа [2]. 

Основные направления языковой политики государства в отношении русского языка базируются 
на поддержке статуса государственного языка и на расширении его значимости в мире [5]. В научном 
дискурсе языковой политике посвящены работы [6–8] и др. 

Несмотря на обширный перечень изученных аспектов языковой политики, представляется, что вопросу 
языковой нормы сегодня ученые уделяют недостаточно внимания. Анализ научной литературы показывает, 
что основная масса работ сосредоточена в области языкознания. Фрагментарно проблема языковой нор-
мы находит отражение в исследованиях по правоведению и социологии. При общности объекта изуче-
ния предмет языковой нормы обладает своей спецификой в зависимости от области научного знания. Так, 
в законодательном аспекте в качестве предмета исследования выступают принципы формирования переч-
ня правил, обязательных при использовании русского языка как государственного [4]. С позиций языкоз-
нания важно изучение состава нормативных языковых средств и процессов, в результате которых он изме-
няется [9]. Социология рассматривает особенности общественного восприятия языковых процессов, в том 
числе формирования языковой нормы [10]. В настоящей статье эти аспекты раскрыты более подробно.

В узком понимании, с точки зрения лингвистов, норма определяется как результат традиции исполь-
зования языковых единиц и их сочетаний, сформированный многолетней практикой; в широком – как 
результат кодификации, совокупность предписаний по употреблению языковых единиц [11]. Мы под 
языковой нормой понимаем совокупность стабильных унифицированных языковых средств, правил 
их употребления, зафиксированных в словарях. В последние десятилетия более ощутимым становится 
рост влияния СМИ и сети «Интернет» на русский язык. Современное качество контента снижается из-
за большого количества информации. Ввиду этого происходит снижение уровня грамотности населе-
ния, постепенный отход от устоявшихся языковых норм.

Вместе с тем важно помнить, что вопросы языковой нормы и кодификации находятся в ведении 
не только языкознания. Языковая норма является мощным инструментом языковой политики, играет 
важную роль в становлении, укреплении и развитии национального самосознания. В этом смысле глав-
ной задачей языковой политики в отношении русского языка должно стать укрепление его норм, по-
скольку отказ от их соблюдения может стать причиной негативных изменений в языке, спровоцировать 
нарушение языковой картины мира, национального культурного кода [12]. В связи с этим обеспечение 
устойчивости собственной национальной картины представляется актуальной задачей.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Понимание важности вопроса укрепления языковой нормы отмечается на государственном уровне. 

Определение нормы литературного языка и принципы утверждения норм закреплены в Постановле-
нии Правительства РФ от 8 августа 2020 г. № 1198 [13]: «…под нормами понимается совокупность язы-
ковых средств и правил их употребления в сферах использования русского языка как государственного 
языка Российской Федерации». 

Проблема языковой нормы поднималась на Совете по русскому языку при Президенте РФ. В.В. Пу-
тин призвал утвердить нормы русского языка, обратил внимание на необходимость подготовки едино-
го корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного язы-
ка; подчеркнул обязательность применения норм во всех государственных структурах. Кроме того, была 
выражена озабоченность тем, что на законодательном уровне современные нормы литературного рус-
ского языка не определены в полном объеме [14]. 

По итогам заседания Совета при Президенте были внесены правки в нормативную базу. Поста-
новлением Правительства РФ от 8 августа 2020 г. № 1197 [15] утвержден координационный орган 
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по  реализации единой государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского язы-
ка, в задачи которого входит также анализ действующих норм русского языка. Постановление Прави-
тельства РФ от 8 августа 2020 г. № 1198 «О порядке утверждения норм современного русского литера-
турного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил 
русской орфографии и пунктуации» [13] было дополнено абзацами, согласно которым необходимо ут-
верждение списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского ли-
тературного языка, а также требований к составлению такого списка; концепции государственной языко-
вой политики РФ осуществляется Правительством РФ на основании рекомендаций Правительственной 
комиссии по русскому языку. Однако проблема однозначного определения языковых норм, обязатель-
ных к соблюдению, на сегодняшний день не решена. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ 
Отношение граждан РФ к проблемам русского языка отражено в результатах социологических опро-

сов, которые неоднократно проводились Всероссийским центром изучения общественного мнения (да-
лее – ВЦИОМ), Институтом социологии Российской академии наук. В научном дискурсе изучение во-
просов общественного мнения является важной задачей социологии [10]. К числу актуальных языковых 
проблем относятся вопросы общей значимости русского языка в восприятии гражданами России, а так-
же оценка роли русского языка как одного из объединяющих россиян факторов [16]. Русский язык тес-
но связан с понятиями этнической и гражданской идентичности россиян, выступает основой русско-
го этнического самосознания, по значимости уступая лишь русским культурным традициям. Его особая 
роль проявляется в консолидирующей функции и поддержании русской этнической идентичности [17].

Социологические мониторинги позволяют выявить отношение граждан РФ к русскому языку, уров-
ню собственного владения им, а также другим важным аспектам языковой политики РФ.

В исследованиях ВЦИОМ проблемы регулирования языка и языковой нормы поднимались не-
однократно. Опросы об отношении граждан РФ к механизмам защиты русского языка проводились 
в 2008 г. и 2019 г. [18]. По сравнению с 2008 г., отмечалось снижение доли респондентов, признающих 
приоритет государства в борьбе за чистоту русского языка (2008 г. – 61 %; 2019 г. – 49 %). При этом воз-
рос процент тех, кто выступил за доминирование социального фактора (29 % и 46 % соответственно 
годам). В последнем опросе оценки роли государства и общества в регулировании языковых проблем 
практически сравнялись (49 % и 46 %). Более конкретный вопрос о нормировании языка: «Что, по Ва-
шему мнению, должно считаться нормой современного русского языка?» был предложен россиянам 
в 2018 г. и 2020 г. [19; 20]. Данные 2020 г. свидетельствуют о преобладании доли респондентов (выше 
в 2,3 раза), которые при определении нормы ориентируются на предписания словарей, мнения экспер-
тов-лингвистов. В сравнении с 2018 г. наблюдается тенденция роста доверия специалистам в области 
языкознания (табл. 1),  – 56 % и 63 %, соответственно годам.

Таблица 1
Норма современного русского языка в восприятии россиянами на примере ответов 

на вопрос: «Что, по Вашему мнению, должно считаться нормой современного русского 
языка?»

Варианты ответов 2018 г. 2020 г.

То, как говорит большинство жителей нашей страны, % 33 27
То, что предписывают словари, языковеды, % 56 63
Затрудняюсь ответить, % 11 10
Источники: [19; 20]

Данные по вопросу о норме русского языка несколько отличаются от данных по механизмам регули-
рования языка. Вместе с тем в этих опросах видится опосредованная связь. Деятельность научных орга-
низаций, в которых проводятся лингвистические исследования, в том числе по составлению различных 
словарей, осуществляется под эгидой государства. Таким образом, в восприятии россиян происходит 
некоторое смещение в пользу большего доверия государству в области языковой политики. 
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По вопросам понимания респондентами языковой нормы любопытно обратиться к данным этого 
же опроса в разрезе уровня образования носителей языка (табл. 2). 

Таблица 2
Понимание нормы современного русского языка в разрезе уровня образования граждан 

Российской Федерации на примере ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, должно 
считаться нормой современного русского языка?»

Варианты ответов

Уровень образования респондентов 
Неполное сред-
нее (основное 

общее, 9 классов 
школы)

Среднее (пол-
ное) общее 

(10 или 11 клас-
сов школы)

Среднее профес-
сиональное (учи-
лище, колледж, 

техникум)

Неоконченное 
высшее или 

высшее 
образование

2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г.
То, как говорит большинст-
во,  % жителей нашей страны

50 41 46 39 34 32 24 17

То, что предписывают словари, 
языковеды,  %

36 44 39 48 53 57 67 75

Затрудняюсь ответить,  % 15 15 15 12 13 11 9 7
Источники: [19; 20]

В 2020 г. практически уравновесились значения в когорте респондентов с неполным средним образо-
ванием. Ориентиры носителей языка на предписания словарно-справочных изданий оказались чуть выше 
ориентиров на особенности словоупотребления большинства жителей страны (44 % против 41 % соответ-
ственно). В 2018 г. разница была более существенной: доверие большинству выше на 14 %. Именно в этой 
группе по сравнению с другими категориями процент ориентирующихся на речь большинства был самым 
высоким (50 %, 46 %, 34 % и 24 %), соответственно). В 2020 г. эта тенденция сохраняется, но отрыв уже незна-
чительный (41 %, 39 %, 32 % и 17 %). Примечательно, что при повышении уровня образования поднимается 
и уровень доверия респондентов специалистам в области языкознания. Самый высокий показатель в когорте 
«Неоконченное высшее (с 3-го курса вуза), высшее образование» (67 %, 75 % по годам соответственно), чуть 
ниже – в категории «Среднее специальное образование» (53 %, 57 %), что, вероятно, обусловлено углублен-
ной базой знаний, расширенным кругозором, большей степенью знакомства с научно-справочной литера-
турой, сферой общения. Таким образом, наиболее зависимой от особенностей речи большинства является 
категория лиц с неполным средним образованием, что может свидетельствовать о недостаточном объеме ра-
боты на уроках русского языка со справочной литературой. В целях повышения уровня культуры языка уча-
щихся целесообразно было бы проводить дополнительные занятия, посвященные нормам русского языка. 

В разрезе рода занятий респондентов самый высокий уровень доверия лингвистам оказывают спе-
циалисты с высшим образованием (85 % в 2020 г.), учащиеся (73 %), домохозяйки, лица в декретном от-
пуске (74 %). У них произошел существенный скачок доверия специалистам по сравнению с 2018 г. (на 
9 % у первых двух категорий и на 13 % у последней). Число затрудняющихся с ответом также заметно 
сократилось (на 16, 5 и 9 % соответственно), что свидетельствует о более осознанной позиции граждан 
в 2020 г. Высоки эти показатели (70 %) у специалистов с высшим образованием в коммерческом секто-
ре; бизнесменов, предпринимателей; государственных или муниципальных служащих. Данные опроса 
позволяют предположить, что важную роль в выборе основы языковой нормы играет наличие времени 
и ресурсов для обучения, а также необходимость использования компетентной информации в профес-
сиональной деятельности. Таким образом, для укрепления языковых норм наиболее значимой становит-
ся общая доступность сведений о правилах русского языка, обсуждение их со специалистами.

В 2018 г. россиянам предлагался вопрос о необходимости грамотной речи и письма [21]. Несмотря 
на общую тенденцию к снижению грамотности населения, 98 % всех опрошенных отметили важность 
данной проблемы. При оценке собственных знаний русского языка хороший уровень указывают 50 % 
респондентов. Данные опроса 2018 и 2020 гг. свидетельствуют о позитивной тенденции: за счет повы-
шения рефлексии уровня знания респондентов со значением «отлично» (12 %, 17 %) снижается число 
 ответов показателя «удовлетворительно» (35 %; 30 %). При этом наблюдается тревожная тенденция к сни-
жению стремлений респондентов по улучшению своих знаний (на 10 %) [22; 23] (табл. 3).
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Таблица 3
Уровень владения русским языком и стремление к его совершенствованию на примере 

ответов на вопросы: «Как бы Вы оценили свое знание русского языка?» и «Вы бы хотели 
повысить свой уровень знания русского языка или нет?»

Год 
опроса

Оценка уровня владения русским языком
Стремление к углублению 

знания русского языка
Удовлетвори-

тельно
Хорошо Отлично Скорее, хотел (-а) бы Скорее, не хотел (-а) бы

2018 35 50 12 59 38
2020 30 50 17 49 48

Источники: [22; 23]

Схожим вопросам посвящено исследование [24], основанное на данных социолингвистического мо-
ниторинга, проведенного в апреле – июне 2020 г. в 40 регионах России. Результаты по вопросу о жела-
нии респондентов развивать свои языковые компетенции более оптимистичны: 89 % готовы повышать 
свой уровень. В число наиболее популярных инструментов для реализации данной задачи входят чтение 
книг (86 %), просмотр информации о русском языке в интернете (67 %), обращение к словарям (44,8  %). 

Итак, по данным исследований ВЦИОМ, выявлена неравнодушная позиция граждан к поддержанию 
чистоты русского языка. Уровень образования и род занятий россиян влияют на восприятие сущности 
языковой нормы. При положительной динамике оценок уровня собственных языковых компетенций от-
мечено снижение стремлений к их совершенствованию. В области решения вопросов языковой поли-
тики наблюдается тенденция повышения доверия респондентов государству. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования был проведен анализ научной литературы и нормативно-правовой базы по про-

блемам языковой нормы. Установлено, что понятие языковой нормы русского языка является значимым 
для формирования и развития языковой политики государства. При этом его четкое определение до сих 
пор не нашло закрепления в нормативных документах. 

В результате анализа вторичных данных социологических опросов установлено, что общественное вос-
приятие русского языка в целом и языковой нормы может способствовать укреплению языковой политики 
РФ. Отмечено стремление населения к правильности языка, признание важности роли государства в вопро-
сах регулирования языковой политики и нормализации языка. Показано, что оценки носителей языка могут 
быть использованы для уточнения актуальных задач языковой политики РФ и их оптимального решения. 

Необходимо сосредоточить внимание на инструментах, направленных на укрепление языковой нор-
мы. Целесообразно повышать уровень культуры языка обучающихся в школах.  Лицам с более высо-
ким уровнем образования важно создать доступные возможности для самостоятельного освоения и со-
вершенствования языковых и речевых компетенций. 

Несмотря на снижение желающих развивать свои знания в области русского языка, их доля остает-
ся довольно высокой (49 %). Стремление к самосовершенствованию обусловлено наличием временных 
ресурсов, необходимостью компетентной информации в профессиональной деятельности. Важно под-
держать такое стремление граждан. На уровне государственного регулирования, с одной стороны, не-
обходимо усилить контроль качества контента СМИ и Интернета, с другой – увеличить число, доступ-
ность и популяризацию порталов, сайтов, интернет-сообществ, посвященных правилам русского языка. 

Практическая значимость работы состоит в возможном использовании результатов исследования для 
уточнения понятия языковой нормы русского языка в нормативных документах, а также задач и инстру-
ментов в концепции языковой политики РФ. Материалы исследования могут быть полезны в образова-
тельной сфере, в частности, при составлении образовательных программ по русскому языку. Для лучшего 
понимания запросов общества в перспективе исследования целесообразно обратиться к анализу контента 
в Интернете, посвященного русского языку. Это позволит получить представления о проблематике, кото-
рая наиболее востребована у населения страны, усилить интерес граждан к русскому языку. 
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Аннотация
В статье проанализирована проблематика формирования конфликтных вза-
имодействий и отношений, обусловленных влиянием конфликтологической 
культуры и компетентности личности, которая в последние годы становится 
приоритетной. В основу статьи положена методология комплексного подхода 
и системного анализа. Теоретической основой статьи стали публикации рос-
сийских и зарубежных исследователей, посвященные конфликтологической 
проблематике. В качестве методов исследования были выбраны ознакомле-
ние с теоретическими работами и эмпирическими исследованиями, методы 
сравнительного анализа, метод экспертных оценок, нормативный и логиче-
ский методы. Проведен анализ способов, механизмов, инструментов и иных 
аспектов эффективного управления конфликтами. На основании обобще-
ния результатов cформулированы основные направления влияния конфлик-
тологической культуры и компетентности личности на конфронтационный 
модус конфликтных отношений. Отдельно рассмотрена детерминация по-
следствий конфликта индивидуально-личностными составляющими участ-
ников конфликтного взаимодействия. В заключении представлена матрица 
управления конфликтом.
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ВВЕДЕНИЕ
В своей жизнедеятельности человек очень часто сталкивается с ситуациями, которые провоцируют 

различные конфликты. Следовательно, последние являются неотъемлемым элементом функциониро-
вания человека и его деятельности. В этих условиях определяющим фактором является эффективное 
управление как собственным поведением в конфликте, так и процессом конфликта.

Конфликтные отношения, содержащие в своей основе конфронтационный модус, детерминиру-
ют и определяют конструктивную/деструктивную позицию личности в отношении как конфликта 
в целом, так и конфликтной ситуации в частности. Транспарентность и предсказуемость поведен-
ческих паттернов личности в конфликте, ее конфликтологическая компетентность, тесно связанная 
с конфликтологической культурой, позволяют преодолеть конфликтное противостояние и нейтра-
лизовать возникающие последствия. В данном случае речь идет о негативных тенденциях развития 
конфликта, влияющих на векторность конфликтных отношений в зависимости не только от его 
предмета, но и от коммуникативной направленности конфликтующих сторон, содержащей в себе 
потенциальные конфликтогены.

В повседневной деятельности, включая и профессиональную ее составляющую, личностные ин-
тересы в складывающейся системе отношений, как правило, не просто различны, но и изначаль-
но противоположны (внутренне противоречивы), что не исключает возможности совпадения этих 
личностных интересов по тем или иным аспектным направлениям. Иными словами, возникновение 
конфликтов обусловлено внутренней противоречивостью отношений, не обеспечивающей баланс 
личностных интересов субъектов. Более того, существование большого многообразия конфликто-
генных факторов актуализирует проблему особенностей влияния, как конфликтологической культу-
ры, так и конфликтологической компетентности личности на конфронтационный модус конфликт-
ных отношений. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В многочисленных публикациях, в том числе в [1–4], посвященных теме конфликтных отноше-

ний, довольно часто анализируются взаимодействия в этих отношениях, которые выражают про-
тивостояние между конфликтующими сторонами. Авторы [2; 5] считают, что конфликтные отно-
шения, – это личностные противоречия, взаимоисключающие позиции субъектов, возникающие 
по поводу как общественных, так и личностных различных поликазуальных (многопричинных) пат-
тернов. По мнению исследователей [1; 6], в основе конфронтационного модуса конфликтных от-
ношений лежит вызванное противоположностью личностных интересов столкновение субъектов, 
ведущее к действиям, выходящим за рамки привычных, нормальных отношений. Исходя из выше-
приведенного, можно заключить, что в основе конфликтных отношений лежит то или иное про-
тиворечие, но при этом, с нашей точки зрения, не учитывается еще один значимый фактор в виде 
эмоциональной составляющей, всегда в них присутствующий. Именно последняя окрашивает целе-
полагание конфликтующих сторон через достижение эмоционально-личностных целей, порой не-
оправданных, в противостоянии субъектов. Таким образом, неотъемлемым признаком любого кон-
фликта, как сложного и многогранного явления, занимающего важное и особое место в деятельности 
человека, является его эмоциональный компонент. 

Рассматривая структуру конфликта, как указывают Е.И. Макринова и Ю.А. Пахомова [2; 7, С. 18] 
и др., необходимо учитывать статичность ее характеристик, элементы которой представлены:

 – предметом конфликта (конфронтационным модусом);
 – индивидуально-личностными особенностями субъектов конфликта (поведенческими паттернами, 

конфликтологической культурой и компетентностью);
 – условиями конфликта, включающими условия его возникновения и протекания;
 – действиями участников конфликта (конфликтными отношениями);
 – исходом конфликта.

Перечисленные элементы структуры конфликта находятся в достаточно многогранной взаимосвязи 
и представляют собой сложный процесс, зависящий от специфики конфликтных отношений, особен-
ностей участников конфликта и многих других факторов, в схемном виде представленный на рисунке 1.
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Успешное управление конфликтом, ведущее к его разрешению, подразумевает учет интересов не толь-
ко непосредственных его участников, но и других лиц, вовлеченных в конфликтную ситуацию. Кроме 
этого, учитывая многочисленные составляющие среды конфликта, в которую включены лица, вовлечен-
ные в него, занимающие нейтральную позицию в конфликтной ситуации, а также те, чья позиция может 
иметь влияние на его исход, также рассматриваются в процессе разрешения конфликта. Следовательно, 
их взаимообусловленные и взаимонаправленные действия дают основание рассматривать их как целост-
ный процесс конфликтного взаимодействия, характеризующийся с одной стороны структурностью эле-
ментов, а с другой, – динамичностью. Иными словами, динамика конфликта детерминируется структур-
ными составляющими в виде имеющегося у всех участников конфликта «идеального» образа его исхода, 
с обязательным учетом интересов, мотивов поведения, жизненных установок, уровня конфликтологиче-
ской культуры и компетентности личности, определяющего в свою очередь целеполагание конкретных 
результатов, конфронтационный модус конфликтных отношений и направленность самого конфликта. 

Многие исследователи, изучающие конфликт [8–13], рассматривают его как динамический процесс, 
функционирование которого определяется предварительным опытом субъектов конфликта, полученным 
в конфликтных ситуациях с другими людьми, переживаемыми и антиципируемыми эмоциями, их чув-
ствами (рис. 2). Все вышеперечисленные составляющие, включая индивидуально-личностные, а также 
субъективные восприятия, при соответствующем влиянии окружения, образуют основу, на которой воз-
никает конфликт. При этом, характер конфликтной ситуации, избираемая стратегия поведения субъек-
тов и участников конфликта, методы локализации детерминируют последствия (позитивные/негатив-
ные) конфликта, задавая векторность развития конфликтных отношений. 

Е.И. Макринова, Ю.А. Пахомова и другие [7; 14; 15] в динамике конфликта предлагают дополнитель-
но сегментировать временной отрезок, характеризующийся дифференциацией конфликтующих сто-
рон, после которого, как правило, начинается процесс их интеграции, но не всегда приводящий к до-
стижению согласия и локализации конфликта.

На развитие конфликтной ситуации значительное влияние оказывает фактор времени, являющийся 
ее объективной характеристикой. В своих предыдущих работах [16; 17] и др. мы более подробно рассматри-
вали конфликт через призму, в том числе и временной резистентности организации, с выявлением разли-
чий по влиянию этого фактора на длительность конфликта в зависимости от участвующих в нем сторон. 

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Схемная модель структуры конфликта
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В качестве вывода мы сделали предпо-
ложение о том, что результаты того или 
иного конфликта детерминируются, нахо-
дясь в зависимости от его длительности. 
Это нашло свое подтверждение и в ряде 
научных работ [2; 3; 18] и др. 

Использование мотивационного фак-
тора в процессе анализа составляющих 
конфликта, связано, прежде всего, с об-
ластью психики субъектов конфликта, 
которая представляется причинами, по-
буждающими к их участию в конфликте. 
Именно они, как указывают Е.И. Мак-
ринова и Ю.А. Пахомова [7], не толь-
ко определяют факт сосуществования 
конфликтной ситуации, но и ее проте-
кание и эскалацию.

Таким образом, рассмотренные показа-
тели, определяющие конфронтационный 
модус конфликтных отношений и кон-
фликтных взаимодействий, представляют 
не только научный, но и практический ин-
терес для управления конфликтами и реше-
ния задач в этой области конфликтологии 
как теоретического направления знания. 

Общим основанием возникающих кон-
фликтов, независимо от их природы, яв-
ляются иррелевантность интересов, целей 
и путей их достижения, отсутствие согласия 
его участников. Управление конфликтом 
при этом предполагает наряду с выявлением 
существующих объективных и субъектив-
ных причин и проблем, провоцирующих 
конфликтные ситуации, их ранжирование 
по степени конфликтогенности, декомпо-
зирование и определение путей локали-
зации. С нашей точки зрения, еще одним 
важным фактором, влияющим на систе-
му управления конфликтом, является кон-
фликтологическая компетентность каждо-
го из субъектов и участников конфликта. 

Под конфликтологической компе-
тентностью понимается:

 – умение анализировать конфликт-
ную ситуацию;

 – диагностировать и антиципировать 
ситуацию конфликтного взаимодействия;

 – применять эффективные для кон-
кретной конфликтной ситуации личност-
ные технологии управления конфликтом 
в целях его разрешения и минимизации 
деструктивных последствий. 

Cоставлено автором по материалам исследования
Рис. 2. Модель конфликта как динамического процесса
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На наш взгляд, конфликтологическая компетентность участников конфликта позволяет наиболее ра-
ционально использовать эффективный способ управления конфликтом, репрезентируемый нами в виде 
матрицы, которая представляет собой модель альтернатив, реализуемых участниками конфликта (рис. 3). 

В соответствии с матрицей на рисунке 3, реализация конфликтующими сторонами негативных аль-
тернатив действий (–/–) демонстрирует невозможность достижения ими компромисса или согласия. 
Достижение согласия и компромисса в разрешении конфликтной ситуации (+/+) с большой вероят-
ностью будет достигнуто конфликтующими сторонами при позитивных действиях в отношении друг 
друга. Варианты альтернатив (+/–) или (–/+) также могут детерминировать конструктивное разреше-
ние конфликта и достижение релевантности целей и интересов субъектов конфликта, – конфликтую-
щих сторон, состояние которых в конфликтном взаимодействии можно представить в интеграционном 
виде, в частности, как сочетание личностного интереса мотивационного уровня окрашенного настрое-
нием и эмоциональным состоянием того или иного субъекта конфликта и соответствующей этому сте-
пени его активности в конфликтной ситуации (рис. 4). 

Измерение степени активности 
и уровня эмоционального состояния 
(настроения/настроя) субъекта кон-
фликта можно начинать от нейтраль-
ного уровня (точка О с координатами 
(0; 0)). Тогда, эмоциональное состояние 
«1», например, точка с К координатами 
(x1; y2), определяется вектором OK

→
 (на-

чинающимся в точке О (0; 0) и закан-
чивающемся в точке K(x1; y2)). Эмоцио-
нальное состояние «2» в точке Р(x1; y1), 
определяемое вектором OP

→
, находит-

ся также в положительном квадранте, 
но отличается меньшей активностью 
субъекта в конфликтной ситуации: Dy = 
(у2 – у1). Эмоциональное состояние «3» 
в точке A(x3; y2), определяемое векто-
ром OA→, отличается от эмоционально-
го состояния «4» точки В(x2; y2), опре-
деляемого соответствующим вектором 
OB→, более негативным (отрицательным) 
настроем и т.д. Эмоциональные состо-
яния субъектов конфликта, зафиксиро-
ванные векторами OA

→
 и OB

→
, образуют 

конфликт-вектор OE 
→

 (по терминоло-
гии Е.И. Макриновой и Ю.А. Пахомо-
вой [7]), определяющий конфликтное 
взаимодействие, которое графически 
представлено на рисунке 5.

Вполне понятно, что из всех четы-
рех квадрантов зона готовности к кон-
фликту является самой деструктивной 
и, следовательно, неблагоприятной для 
исхода конфликта. 

Таким образом, используя представ-
ленную графическую зависимость ак-
тивности поведения субъекта от его эмоционального состояния в развитии конфликтного взаимодей-
ствия, можно априорно просчитать возможные исходы данного взаимодействия и подготовиться к ним, 
а также к их как положительным, так и отрицательным последствиям.
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Рис. 5. Графическая зависимость активности поведения  
субъекта в конфликтном взаимодействии  

от его эмоционального состояния
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конфликты, являясь неотъемлемым элементом деятельности человека, актуализируют проблему эф-

фективного управления ими через собственное поведение субъектов конфликта и посредством управ-
ления процессом конфликтных отношений, содержащих конфронтационный модус.

Поведенческие паттерны личности, формирующиеся и выражаемые в конфликте, их предсказу-
емость и транспарентность, а также конфликтологическая компетентность, тесно связанная с кон-
фликтологической культурой субъектов конфликтного взаимодействия, позволяют эффективно 
преодолевать конфликтное противостояние и нейтрализовать деструктивные последствия конфлик-
тов. Помимо этого, неотъемлемым признаком любого конфликта, как многогранно-сложного явле-
ния, является его эмоциональный компонент окрашивающий конфликтное взаимодействие и целе-
полагание конфликтующих сторон, а также придающий динамику конфликту. Последняя, наряду 
с эмоциональностью, детерминируется интересами, мотивами поведения, жизненными установка-
ми, идеальным образом исхода конфликта, уровнем конфликтологической культуры и компетент-
ности личности и направленность конфликта, задавая векторность развития конфликтных отно-
шений. Кроме того, результаты конфликта обусловливаются влиянием фактора времени, находясь 
в зависимости от его длительности.

Рассмотренные показатели, определяющие конфронтационный модус конфликтных отношений 
и конфликтных взаимодействий, представляют не только научный, но и практический интерес, как 
для дальнейших исследований онтологического поля конфликтности, так и для эффективного управ-
ления конфликтами.
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Аннотация
В статье поднята проблема академической неуспеваемости студентов ву-
зов. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного 
на изу чение особенностей стиля учебной деятельности, процессов самоор-
ганизации, академической мотивации, личностного смысла учебы для сту-
дентов с академической неуспеваемостью. В исследовании приняли учас-
тие 32 студента 2 и 3 курсов вуза с техническим профилем обучения. Были 
использованы «Шкала академической мотивации» Т.О. Гордеевой, опрос-
ник Н.А. Копейной «Стиль учебной деятельности», методика «Диагностика 
особенностей самоорганизации (ДОС)» А.Д. Ишкова, тест незаконченных 
предложений «Для меня моя учеба – это…». Выявлены психологические де-
терминанты академической неуспеваемости студентов: доминирование амо-
тивации; отсутствие осмысленности учебы; низкий уровень целеполагания, 
волевых усилий; низкий уровень навыков планирования; восприятие учебы 
как неприятной необходимости. 
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Abstract
The article raises the problem of  university students' academic failure. The re-
sults of  an empirical study aimed at studying the features of  the learning ac-
tivity style, self-organisation processes, academic motivation, personal meaning 
of  learning for academically unsuccessful students are presented. The study in-
volved 32 students of  the 2nd and 3rd courses of  the technical university. Re-
search methods: T.O. Gordeeva’s “Scale of  academic motivation”, N.A. Kopeyna’s 
questionnaire “Style of  learning activity”, A.D. Ishkov’s methodology “Diagnos-
tics of  self-organisation features (DOS)”, test of  unfinished sentences “For me, 
my studies are ...”. The psychological determinants of  students' academic fail-
ure  have been revealed: amotivation dominance, study meaningfulness lack, low 
goal-setting level, low strong-willed efforts level, low planning skills' level, per-
ception of  study as an unpleasant necessity.
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ВВЕДЕНИЕ
Выбор профессии – важный шаг, оказывающий влияние на дальнейшую жизнь человека. Порой, 

несмотря на возможность выбора, выпускнику среднего учебного заведения бывает проблематично ре-
шить, какую из профессий он приобретет, и в силу разных причин молодые люди зачастую выбира-
ют не то, что им хочется. У молодежи за рубежом есть возможность сначала поступить в колледж или 
университет, а потом взять академический отпуск (англ. gap year) для того, чтобы убедиться в правиль-
ности принятого решения. Но в России такой возможности нет, а поступление в вуз сразу после шко-
лы считается логичным и престижным. Нарушение такой традиции пока воспринимается, скорее, нега-
тивно, ведь многие родители уверены в том, что их ребенку необходимо сразу после школы поступить 
в высшее учебное заведение, обязательно получить любой диплом, лишь бы у него было высшее обра-
зование. А уж закончив вуз, он может продолжить учебу в том направлении, которое ему всецело нра-
вится. К сожалению, такая тенденция может демотивировать молодого человека, снизить его готовность 
к обучению, ослабить осознание результата, который ему необходимо получить. 

В период обучения в вузе студент переосмысливает свои привычки и поведение в соответствии с но-
выми учебными требованиями. Для успешного обучения молодому человеку важно осознанно ставить 
перед собой цели, добиваться их выполнения, видеть возможности дальнейшего  профессионального 
© Chernyakevich E.Yu., 2022.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



201

Современные тенденции в психологии 

развития. Однако в реальности у современных студентов нередко возникают трудности при выполне-
нии заданий, усвоении знаний, организации и распределении свободного времени для подготовки к за-
нятиям. Как следствие, из-за отсутствия осознанного нахождения личностных смыслов в выбранной 
профессии, неумения самостоятельно организовать собственную деятельность, сниженной мотивации 
и различных других причин студент терпит академические неудачи. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Обзор научных работ показывает, что большинство исследований посвящено изучению факторов, 

способствующих успешной учебе студентов [1–3]. Среди факторов, определяющих учебную деятель-
ность, авторы называют социально-биографические особенности (возраст, семейное положение, уро-
вень довузовской подготовки и т.п.), физическое состояние здоровья. Например, обнаружена взаимосвязь 
короткой продолжительности сна с академическими неудачами обучающихся [4]. Выявлено, что преи-
мущественно академически неуспевающими являются мужчины [5; 6]. Следует уточнить, что под акаде-
мической неуспеваемостью мы понимаем невыполнение учебного плана по сдаче экзаменов и зачетов. 

Значимая роль отводится и социально-экономическим условиям (материальное положение студента, 
форма обучения, оплата за обучение, финансовая устойчивость вуза, уровень квалификации преподава-
телей, престижность вуза [3]. Некоторым студентам приходится работать, чтобы обеспечить себе обра-
зование, поэтому на успеваемость студентов оказывает влияние их занятость в рабочем процессе, а также 
неблагоприятные условия проживания дома или в общежитии [7; 8]. Около одной трети американских 
студентов решили прекратить обучение из-за высоких учебных нагрузок и занятости на работе. При этом 
лишь 6 % были академически неуспевающими в начале обучения [9]. В российской науке обращается вни-
мание на невнимательное отношение университетского управления к проблеме академической неуспева-
емости студентов. Вместе с тем мониторинг масштабов и характера образовательной неуспеваемости сту-
дентов позволил бы минимизировать дальнейшие риски для компаний, рынка труда, работодателей [10]. 

Особенно важными для академической успеваемости считаются психологические факторы (мотивация, 
познавательные способности, самооценка, адаптационный потенциал, эмоциональный интеллект, само-
контроль, стрессоустойчивость и др.) [3; 11]. Исследователи подчеркивают: у академически успевающих 
студентов преобладает высокий уровень самоконтроля, умение регулировать эмоциональные состояния, 
стрессоустойчивость, навык реализации поставленных целей [12–15]. После провала на сессии и появ-
ления задолженностей студенты с позитивной самооценкой и высокой уверенностью в самоэффектив-
ности делали работу над ошибками и в последующем становились академически успевающими [5; 6].

Замечено, что несмотря на нормальный IQ ученика, академическая успеваемость может снижаться. 
Одной из причин ее снижения является учебная мотивация. У академически успевающих студентов до-
минирует самомотивация в освоении профессии и получении знаний. Академически отстающие сту-
денты проявляют внешние ситуативные мотивы: не потерять стипендию, уйти от наказания, осуждения 
за плохую учебу и др. [16–18]. Как показывают канадские исследования студенты, имеющие высокую 
склонность к прокрастинации, чаще пересдают экзамены, не спешат выполнять задания, менее добро-
совестно их выполняют. У студентов с низким уровнем прокрастинации сформированы собственные 
цели, они готовы больше учиться, чтобы как можно лучше сдать экзамен [19]. 

Вместе с этим следует сказать и о карьерной мотивации. К третьему курсу студенты уже имеют адек-
ватное представление о своих сильных и слабых сторонах и карьерных возможностях. Если этого не про-
исходит, и у обучающегося нет карьерных целей, он так и не осознал свои личностные ресурсы, его 
карьерная направленность стихийна, тогда и учебная деятельность не осознается ни как цель, ни как 
средство построения дальнейшей карьеры [20]. 

Существенным фактором, оказывающим влияние на учебную мотивацию, является наличие разно-
го рода конфликтов, психологическая атмосфера в учебной группе, социальном окружении. Молодой 
человек может переживать субъективное чувство одиночества, находясь в студенческой группе. Важной 
составляющей учебной деятельности являются доброжелательные отношения, позитивный психологи-
ческий климат в коллективе [21–23]. Нередко учащиеся могут находиться в зависимости от преподавате-
лей в постановке учебных целей, выборе средств их достижения, методах оценки результатов учебы [24]. 
По мнению О.С. Иониной [25], при совпадении стиля учебной деятельности студента со стилем пре-
подавания учителя, студент более успешен в учебе. 
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Ученые обращают внимание на необходимость прогнозирования академической успеваемости [26]. Из-
вестно, что когда на 2–3 курсе происходит изучение профильных дисциплин, студент полноценно погружа-
ется в учебно-профессиональную среду и начинает осознавать насколько его ожидания соответствуют либо 
не соответствуют реальности. В этот период может возникать чувство разочарования, утраты иллюзий, сожа-
ление о выборе образовательного профиля. Специалисты называют это явление «кризисом третьего курса». 

Для максимально успешной сдачи экзаменов A.E. Nelson, S. Kotcherlakota [27] разработали «План 
сдачи студентами экзаменов» (SESP). Студенты имели круглосуточный доступ к модулям, рекомендую-
щим определенные стратегии обучения. Авторы пришли к выводу, что такая техническая помощь по-
вышает академическую успеваемость. 

Таким образом, обзор работ показал множество причин и факторов, влияющих на учебную дея-
тельность обучающихся. Вместе с тем мы убедились, что существует дефицит сведений в отношении 
психологических детерминант, обусловливающих учебную деятельность академически неуспевающих 
учащихся. С нашей точки зрения необходимо поддерживать не только успевающих, «сильных» студен-
тов, но и помогать академически неуспевающим студентам. Выяснив разного рода причины и индиви-
дуально-психологические особенности обучающегося можно разработать стратегии и подходы к орга-
низации его обучения в университете, и у неуспевающих студентов появится шанс стать успевающими. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ
С целью изучения психологических детерминант, обусловливающих академические задолженности 

студентов, нами проведено исследование, в котором приняли участие 32 студента, средний возраст ко-
торых составил 20 лет (22 юноши, 10 девушек). Были отобраны респонденты с достаточно большим 
количеством задолженностей по разным дисциплинам: от 6 до 11 (X̄=7). Ими оказались обучающиеся 
техническим специальностям студенты 2 курса (13 человек) и 3 курса (19 человек). 

В исследовании использованы методики: «Шкала академической мотивации» Т.О. Гордеевой, опрос-
ник Н.А. Копейной «Стиль учебной деятельности», методика «Диагностика особенностей самоорганизации 
(ДОС)» А.Д. Ишкова, тест незаконченных предложений «Для меня моя учеба – это…». Для математической 
обработки применялся пакет программ MS Excel, Statistica 13.3. Для структурного анализа полученных резуль-
татов использовались методы корреляционного анализа (коэффициенты Пирсона) и кластерного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам кластерного анализа (рис. 1) можно судить, что для академически неуспевающих сту-

дентов личностный смысл учебы имеет противоречивый характер. Так, студенты воспринимают учебу как 
необходимость, продолжительный период 
жизни потраченный на борьбу и задачу до-
казать кому-либо, что они могут учиться, 
добиваться целей. В то же время это воз-
можность узнать свои сильные стороны, 
развиваться, приобрести навык противо-
стояния давлению. Студент пытается най-
ти для себя позитивные стороны, объясняя, 
что учеба – это знания, должность на рабо-
те, полезное время. Можно предположить, 
что происходит защита психики от трав-
мирующих переживаний, так как молодой 
человек ищет логическое объяснение тому, 
почему он продолжает учиться, в то время 
как учеба сопровождается негативными эмо-
циями и отсутствием мотивации. 

Данные, представленные на рисунке 1, 
свидетельствуют о том, что респонден-
там не свойственно учиться ради ощуще-
ния собственной значимости, повышать 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Особенности мотивации академически  

неуспевающих студентов
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 самооценку за счет достижений в учебе (X̄=12,7). У них отсутствует стремление развивать свои способ-
ности, добиваться компетентности во время учебной деятельности (X̄=11). На низком уровне находит-
ся шкала мотивации познания: стремление узнать новое, понять изучаемый предмет не является при-
оритетным (X̄=10,2). Молодые люди не стремятся добиваться высоких результатов в учебе, получать 
удовольствие от разрешения непростых задач (X̄=10,2). Интроецированные мотивы (ощущение стыда 
и чувства долга перед собой и другими) у молодых людей не выражены (X̄=8,1). Экстернальные мотивы 
(внешнее принуждение со стороны родителей, преподавателей) у студентов не значимы (X̄=7,9). 

Кроме того, обнаружен высокий уровень значений по шкале «Амотивация» (X̄=9,8), что говорит 
об отсутствии интереса и ощущения осмысленности учебной деятельности. 

Анализ стилей учебной деятельности показал: 84 % академически неуспевающих студентов склонны к им-
пульсивности и нерегулярности в работе, которые могут способствовать срывам в учебной деятельности. Лишь 
у 13 % студентов присутствует универсальный стиль деятельности, содействующий учебе. У незначительно-
го числа студентов (3 %) обнаружен компенсированный, регулярный стиль учебной деятельности, который 
при регулярности в занятиях помогает избегать стрессовых нагрузок в течение семестра, распределяя опти-
мально свои силы и позволяя 
минимизировать риски не-
успеваемости в обучении.

В результате анализа 
самоорганизации деятель-
ности респондентов об-
наружено, что у студентов 
недостаточно развита регу-
ляция собственных дейст-
вий, сила воли, способность 
преодолевать трудности 
(X̄=4) рис. 2. Молодые люди 
не обладают достаточным 
навыком принятия и удер-
жания цели (X̄=4). В свою 
очередь, уровень развития 
остальных компонентов 
самоорганизации средний.

Обращают на себя вни-
мание взаимосвязи между показателями академической мотивации, стилем учебной деятельности, само-
организацией, количеством задолженностей и личностным смыслом учебы для студентов. Интересной 
оказалась корреляция между количеством задолженностей, имеющихся у студента и планированием 
(0,46; p≤0,05). При увеличении долгов, усиливается желание заниматься планированием деятельности, 
при этом волевые усилия не применяются (–0,45; p ≤ 0,05). Скорей всего, реализация планов студентом 
так и не осуществляется. Кроме этого, чем больше студент планирует, тем в меньшей степени его ин-
тересует достижение высоких результатов в учебе (–0,35; p≤0,05), и наоборот. 

Мы можем предположить, что обучающийся ориентируется на закрытие задолженности при мини-
мальных затратах. Однако достижения в учебе значимы для тех студентов, которые видят в учебе воз-
можность самопознания, саморазвития (0,38; p≤0,05). У студентов, использующих компенсированный 
регулярный стиль деятельности, задолженностей меньше (–0,35; p≤0,05). При увеличении количества 
академических задолженностей у студента снижается самоуважение (–0,44; p≤0,05), исчезает желание мо-
билизовать силы для выполнения необходимых задач, усиливается ощущение бессмысленности учебной 
деятельности, растет амотивация (0,35; p≤0,05). При росте амотивации исчезает желание анализировать 
ситуацию, искать причину неудач (–0,43; p≤0,05). При восприятии учебы как «борьбы» и «средства удов-
летворения чужого желания» снижается познавательная мотивация (–0,45; p≤0,05), и наоборот. Чем луч-
ше студент осознает, что учеба для него – это польза и перспектива, тем в меньшей степени ему прихо-
дится корректировать запланированные действия (–0,43; p≤0,05). Чем лучше у студента навыки принятия 
и удержания цели, тем регулярнее он занимается учебой (0,44; p≤0,05), и наоборот.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Особенности самоорганизации  
академически неуспевающих студентов
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ВЫВОДЫ
1. Установлено, что для академически неуспевающих студентов личностный смысл учебы носит про-

тиворечивый характер и сопровождается преимущественно негативными эмоциями.
2. Доминирует амотивация – отсутствие интереса и осознанности учебы.
3. Академически неуспевающие студенты не ориентированы на достижение высоких результатов в учебе.
4. В самоорганизации деятельности низкие уровни занимают «целеполагание» и «волевые усилия».  
5. При преобладании амотивации увеличивается количество задолженностей и исчезает желание 

делать выводы о причинах неудач, негативное восприятие учебы снижает познавательную мотивацию. 
Итоги проведенного исследования требуют дальнейшего осмысления и предполагают разработку 

программ психологического сопровождения студентов, испытывающих трудности в обучении. В част-
ности, основными задачами в работе могут стать: создание условий для повышения мотивации в пре-
одолении проблем и сложностей, самооценки, уверенности в своих силах; развитие эмоционального 
интеллекта как условия принятия успешного решения в проблемных ситуациях; создание условий для 
формирования навыков планирования, организации самостоятельной работы, использования приемов 
тайм-менеджмента в учебном процессе.
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Аннотация
В статье рассматриваются историко-правовые, социологические, психологи-
ческие и другие аспекты разрешения конфликтов в обществе и социальных 
группах.  Представлены результаты опроса студентов бакалавриата Государ-
ственного университета управления. На основе проведенного исследования 
выявлены причины и стратегии разрешения конфликтных ситуаций у бу-
дущих руководителей разной религиозной направленности, а также сред-
ства разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов. С исполь-
зованием методов экспертного анализа посредством сопоставления мнений 
респондентов с мнениями исследователей сделано заключение о необходи-
мости внедрения тренингов с учетом цифровизации для освоения знаний 
онлайн по профилактике и урегулированию противоречивых ситуаций. Та-
ким образом будущие руководители России могли бы обучиться адекватным 
реакциям в конфликтных учебных ситуациях, научились применять бы раз-
ные стили и стратегии общения, а также определять конфликтогены на пер-
вой и второй стадии развития конфликта для оперативного перевода таких 
ситуаций в мирное русло. Практическая значимость исследования заключа-
ется во внедрении его результатов для проверки студентов на уровень эмо-
ционального интеллекта, повышение их компетенций, а также на урегули-
рование конфликтов в разных этнических средах.
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Abstract
The article deals with historical, legal, sociological, psychological and other as-
pects of  conflict resolution in society and social groups. The results of  a survey 
of  undergraduate students of  the State University of  Management are present-
ed. On the basis of  the study, strategies for resolving conflict situations among 
future leaders of  various religious orientations, and means of  resolving interper-
sonal and intergroup conflicts, were identified. Using methods of  expert analysis, 
by comparing respondents’ opinions with those of  researchers, it is concluded 
that digital training should be introduced to acquire online knowledge on prevent-
ing and dealing with controversial situations. In this way, Russia’s future leaders 
could be trained in appropriate reactions in conflict educational situations, learn 
how to apply different styles and strategies of  communication, and to identify 
conflictogens at the first and second stages of  conflict development to prompt-
ly transfer such situations to a peaceful course. The practical significance of  the 
study is in the implementation of  the results to test students for the level of  emo-
tional intelligence, to improve their competencies, and to resolve conflicts in dif-
ferent ethnic environments.
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ВВЕДЕНИЕ 
В условиях современной ситуации, в которой оказалась сейчас Россия, а с ней и западные страны, осо-

бую актуальность приобретает тема межнациональных конфликтов, которые представляют собой про-
тиворечие между этническими группами. В современной литературе можно встретить множество клас-
сификаций конфликтов, среди которых национальные, а также религиозные выходят на первое место. 
Их можно считать одной из важнейших проблем современного общества. Задача авторов заключается 
в рассмотрении основных причин и видов межнациональных и религиозных конфликтов и определе-
нии стратегий их преодоления (на основе исследования, проведенного среди студентов Государствен-
ного университета управления (далее – ГУУ).

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОНФЛИКТОВ 
Конфликт в широком смысле представляет собой противоречие между двумя и более субъектами, 

выраженное в споре, в несогласии с точкой зрения оппонента. К отличительным признакам конфликта 
можно отнести стремление к доминированию, к подчинению позиции собеседника собственному мне-
нию или взгляду на ту или иную ситуацию. Межэтнический или, правильнее сказать, межнациональный 
конфликт представляет собой противоречие между представителями разных этнических групп, нередко 
его дополнительными участниками становятся просто из-за принадлежности к той же национальности, 
что и основной оппонент. И в этом его ключевое отличие от других видов конфликтов.

Религиозный конфликт – более сложное понятие. Он существовал на протяжении почти всей исто-
рии человечества и привел к значительному количеству войн. Религия и вопросы веры всегда играли 
неоднозначную роль во всемирной истории: именно церковь в средневековье «вдохновляла» на жесто-
чайшие и кровавые крестовые походы, но в то же время во имя веры совершались величайшие победы, 
подвиги, основывались города и нации. Само понятие religio переводится с латинского как «связывать, 
объединять», однако на практике религия зачастую приводила к разрушающим последствиям. Доста-
точно часто эти два вида конфликта встречаются в сочетании друг с другом. 

Встречаются разные определения религиозных конфликтов. Например, Д.А. Панова приводит следую-
щее определение: «Это обострение отношений между конфессиональными объединениями, религиозны-
ми группами и структурами на почве недопонимания или неуважительного отношения к представителям 
той или иной конфессии» [3, с. 121]. Как указал в своей работе М.С. Стецкевич, «религиозные конфликты 
редко возникают сами по себе; чаще всего они редко проявляются вне связи с политическими, экономи-
ческими или политическими причинами» [9, с. 138], то есть религиозный конфликт – более широкое по-
нятие, чем может показаться на первый взгляд.  Они, скорее всего, возникают в многонациональных го-
сударствах с федеративной формой устройства или в тех странах, где есть значительные национальные 
меньшинства. Они могут возникать по вопросам преимущества какой-либо нации или народа, разногла-
сиях в вопросах религии, традициях или обычаях, а также по причине социального неравенства. 

Есть различные основания для классификации межрелигиозных конфликтов: по территории проте-
кания (внутригосударственные и межгосударственные), по степени вовлеченности представителей раз-
ных религиозных конфессий (межконфессиональные, внутриконфессиональные), а также конфликты 
между верующими и атеистами. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ
Считается, что возникновение религиозных конфликтов чаще всего происходит по причине четы-

рех факторов: архетипического, культурно-исторического (разногласий из-за границ государства, этноса 
и вероисповедания), социоетального (влиянием процессов, происходящих в социуме, на религиозную 
подсистему), конфессионального (спецификой самих религиозных отношений). Так как религиозные 
конфликты – это конфликты абсолютных ценностей, они часто имеют хронический характер, лег-
ко провоцируемы и практически не поддаются урегулированию. Одним из путей их решения являет-
ся преобразование возникших на религиозной почве конфликтов ценностей в конфликты интересов, 
то есть отфильтровывание главных причин конфликта от мировоззренческого антагонизма конфлик-
теров. Но в случае чистых религиозных конфликтов требуется длительный процесс формирования но-
вой ценности – религиозной терпимости и готовности к диалогу [5; 6].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальное исследование конфликтного поведения у студентов с разной религиозной на-

правленностью проводилось в 2022 г. на базе ГУУ. Выборку составили ответы 100 студентов первого 
курса направления социологии, менеджмента и государственного и муниципального управления. 

На рисунке 1 представлена религиозная принадлежность опрошенных. Большинство (56 %) испо-
ведует православие; ислам – 14 %; менее 10 % относят себя к представителям других религий; пример-
но 13 % назвали себя атеистами. 

После определения своей конфессиональной принадлежности студентам было предложено ответить 
на вопрос: как бы они повели себя в конфликтной ситуации, если бы причиной спора стали религи-
озные разногласия. Обработка результатов происходила по методике «Анализ стилей поведения в кон-
фликтных ситуациях» К. Томаса (рис. 2).

На основе полученных результатов авторы пришли к заключению, что в студенческом коллективе 
не сложилось единого мнения относительно стилей поведения в конфликтной ситуации. На взгляд ис-
следователей, ситуация больше представляется негативной, так как оптимальных стилей по шкалам «Со-
трудничество», «Приспособление» и «Компромисс» придерживаются менее четверти студентов с разной 
религиозной направленностью, а именно 10 %, 11,8 % и 8,3 %, в отличие от нерелигиозных студентов, 
треть из которых в группе студентов «Соперничество» (см. рис. 2). 

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Конфессиональная принадлежность респондентов
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Рис. 2. Поведенческие стили реагирования на религиозные разногласия
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Представители групп (православные), набравших наибольшее количество баллов по данным шка-
лам в конфликтной ситуации, не отстаивают свое мнение агрессивно, а стараются мягко убедить оп-
понента в преимуществах своей позиции, выслушав другую точку зрения.  В то же время в ходе спо-
ра они не жертвуют собственными интересами ради оппонента, стараются определить все спорные 
вопросы конфликта и затронутые интересы [7; 8].

Наибольшее количество студентов нерелигиозных, принимавших участие в исследовании, предпочи-
тают «Соперничество», то есть для данной группы испытуемых свои интересы выше интересов собесед-
ника, поэтому они стремятся к достижению интересов собственных в ущерб интересам оппонента. Они 
настойчивы в достижении своих интересов, не руководствуются интересами и позицией оппонента. Дан-
ный тип поведения в конфликтных ситуациях неблагоприятно сказывается на социально-психологиче-
ском климате в студенческом коллективе, так как в данном случае во главу угла ставятся интересы лично-
сти, к тому же в коллективе начинает царить атмосфера нездоровой конкуренции и соперничества, что 
может негативно сказаться на результатах учебной деятельности и самочувствии всех членов команды. 

Вторая по численности группа исследуемых (31,6 %) – студенты с разной религиозной направленно-
стью предпочитают в коллективе стратегию «Избегания», то есть они стараются не участвовать в кон-
фликтах в коллективе. Члены данной группы стараются занимать такую позицию, которая не подразу-
мевает участия в споре, они стараются не волноваться из-за разногласий, часто откладывают решение 
проблемного вопроса в надежде, что со временем он решится самостоятельно, а когда этого не проис-
ходит они предоставляют другим решать данную проблему. Данная тенденция к избеганию конфлик-
тов в студенческом коллективе также, как и нездоровая конкуренция, по мнению исследователей, явля-
ется негативной, так как при таком подходе многие проблемы социально-психологического характера 
замалчиваются, таким образом, проблема остается нерешенной [7; 8].

Как показали результаты диагностики, 11,8 % членов студенческого коллектива демонстрируют тип 
поведения в коллективе «Приспособление». Для данной группы студентов с другой религиозной направ-
ленностью (неправославные и немусульманские верующие) характерно: предоставление другим возмож-
ности решать проблемы, пассивная позиция в конфликтных ситуациях, пренебрежение собственными 
интересами в пользу оппонента. Данная позиция может привести к тому, что многие проблемы, оказы-
вающие негативное воздействие на социально-психологический климат в коллективе, не будут реше-
ны, а результативность профессиональной деятельности членов может значительно снизиться, поэто-
му данная позиция также является негативной. 

Таким образом, как показал анализ результатов исследования по методике «Анализ стилей поведе-
ния в конфликтных ситуациях» К. Томаса, на констатирующем этапе, справедливых и адекватных спо-
собов решения конфликтных ситуаций в студенческом коллективе придерживается лишь малое коли-
чество студентов с разной религиозной направленностью; православные, мусульмане и другие религии, 
представленные малым количеством) – 18,3 %;  остальные члены коллектива придерживаются позиций, 
направленных на негативные и деструктивные пути решения споров, такие как нездоровая конкурен-
ция и соперничество – не религиозные студенты; избегания конфликтов или же вовсе приспособления, 
то есть пассивного отношения в случае конфликтной ситуации придерживаются студенты из любой ре-
лигии, у которых не сформировано индивидуальной, личностной позиции, не чувствуют свободы вы-
бора и которые нуждаются в духовной поддержке при принятии решений [7; 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог изучению причин возникновения религиозных конфликтов, еще раз отметим, что 

они происходят из-за того, что у каждого этноса есть свои нормы, обычаи и традиции. Молодежь по-
разному понимает и воспринимает конфликтные ситуации: религиозная молодежь реагирует в призме 
 профессиональных и конфессиональных устоев и уровня эмоционального интеллекта, морально-нрав-
ственного развития и индивидуальных особенностей.

По мнению исследователей, для обеспечения более эффективного образовательного процесса в ГУУ, 
необходимо внедрение тренингов по эмоциональному интеллекту или навыкам преодоления трудных 
профессиональных ситуаций, где будущие руководители России могли бы приобрести адекватные ре-
акции, научились применять разные стили и стратегии общения, а также определять конфликтогены 
на первой и второй стадии развития конфликта для оперативного перевода таких ситуаций в мирное 
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русло. Практическая значимость проведенного исследования заключается во внедрении полученных ре-
зультатов для проверки будущих управленцев на уровень эмоциональной стрессоустойчивости, на по-
вышение их компетенций, а также на урегулирование конфликтов в разных этнических средах. Данные 
программы тренинга могут формировать нужные компетенции по преодолению следующих выявлен-
ных особенностей поведения в конфликтной ситуации у студентов: наличие привилегий у некоторых 
членов коллектива; нежелание или неумение решать конфликтные ситуации справедливым путем; не-
уважение друг к другу; неоднозначное отношение руководства к членам коллектива. Все эти параме-
тры и являются стратегиями преодоления конфликтных ситуаций в период цифровизации общества. 
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