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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью рисков 
при формировании программ мотивации, направленных на удержание 
руководителей среднего и высшего уровней управления организации. 
Цель исследования заключалась в идентификации рисков, возникаю-
щих в процессе реализации программ мотивации для управленческих 
кадров. В работе решены следующие задачи: определения источников 
и факторов рисков; оценки вероятности возникновения рисков и уров-
ня возможных последствий возникновения рискового события; выявле-
ния рисков, наиболее приоритетных для управления на основе построе-
ния карты рисков; разработки способов снижения рисков, сокращающих 
эффективность реализации мотивационных программ по удержанию ру-
ководителей организации. В работе применены системный и ситуацион-
ный подходы, экспертная оценка, метод опроса и метод Дельфи, карто-
графирование рисков. Разработанные мероприятия по элиминированию 
рисков позволят организациям предотвращать репутационные и финан-
совые потери и анализировать результативность каждого внедряемого мо-
тивационного инструмента для удержания руководителей организации.

Ключевые слова
Мотивационные мероприятия, удержа-
ние руководителей, оценка рисков, кар-
та рисков, метод опроса, метод Дельфи
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Актуальные вопросы управления 

ВВЕДЕНИЕ
В сложившейся экономической ситуации некоторые компании принимают решение об оптимиза-

ции расходов на персонал. Одним из направлений этого процесса является рационализация организа-
ционной структуры управления, уменьшение количества уровней управления [1]. Реализация подобных 
мероприятий позволяет уменьшить фонд оплаты труда без сокращения численности персонала за счет 
снижения размера бонусной части по итогам отчетного года.  

Ограничение возможности карьерного роста снижает лояльность менеджмента к организации, воз-
никает угроза потери управленческих кадров. Поэтому предприятия вынуждены разрабатывать мотива-
ционные программы и инвестировать денежные средства в реализацию мероприятий, направленных 
на удержание руководителей разных уровней управления [2].

Анализ теории и практики управления персоналом показывает, что эффективность этих действий 
не всегда очевидна, главным образом потому, что своевременно не были оценены риски мотивацион-
ных программ, не приняты превентивные меры по минимизации данных рисков. Необходимо подчерк-
нуть, что зачастую риски управления персоналом лежат вне системы управления предприятием и в этой 
сфере управления отсутствует полноценная информационно-методическая основа.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Современные авторы рассматривают управление персоналом как зону повышенного риска и отме-

чают, что любые ошибки в работе с персоналом обязательно сказываются на результатах деятельности 
организации, влияют на перспективы ее развития.

Дефиниция «кадровый риск» трактуется многими исследователями как вероятность потерь и недо-
стижения главных целей организации. Подобные определения даны в работах Е.И. Галешовой [3], Н.В. 
Капустиной [4], Г.К. Копейкина, В.К Потемкина [5], В.В. Матвеева [6], М.С. Оборина [7], Т.Ю. Соло-
манидиной [8] и других. 

В российских нормативно-правовых документах понятие кадрового риска не встречается. Оно есть 
только в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 1134-р «Об утвер-
ждении Концепции развития острова Русский», где указано, что «к кадровым рискам развития остро-
ва Русский относятся: недостаток и стоимость существующих трудовых ресурсов, которые необходи-
мы для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов и дальнейшего развития проектов 
инвесторов» [9].

Классификации кадровых рисков представлены в работах: Е.И. Галешовой [3], О.В. Коноваловой, 
И.В. Морозовой, Е.Г. Козловой [10], А.Е. Митрофановой [11], Н.А. Фокиной [12], О.Л. Чулановой, 
И.С. Борисенко [13]. Однако авторы не выделяют признака классификации риска, связанного с моти-
вацией персонала.

В исследовании А.Е. Митрофановой риски мотивации персонала выделяются в отдельную катего-
рию. Автор идентифицирует риски «ухода „ценных“ специалистов и риски ухода руководителей выс-
шего звена» в границах риска мотивации персонала [11, с. 24–26].

Риск отсутствия у ценных работников устойчивой мотивации входит в состав кадровых рисков в рабо-
те О.Ю. Калмыковой, Г.П. Гагаринской, О.С. Чечиной [14]. В их исследовании вероятность его проявле-
ния оценивается в 55 %, и по итогам ранжирования данный риск занимает второе место по значимости.

Также риски мотивации сотрудников показаны в работах: Д.Н. Квитко [15], В.Е. Фролова, В.М. Мако-
ва, В.Д. Земцовой [16], И.А. Рожкова [17], О.А. Коргиной, Е.Н. Караевой, А.В. Щеголева [18], И.А. Куль-
ковой, И.М. Ниязовой [19], Т.П. Можаевой [20] и других.

Анализ литературы позволил выявить, что кадровые риски рассматриваются как часть внутренних 
рисков организации, требующих внимания для обеспечения безопасности предприятия и оценки вли-
яния последствий на его операционную деятельность [12]. В большинстве случаев кадровые риски рас-
сматриваются в рамках общей системы риск-менеджмента. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Настоящее исследование проводилось с целью идентификации рисков, возникающих при форми-

ровании мотивационных программ для удержания персонала среднего и высшего уровней управления. 
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Для достижения цели были поставлены задачи: изучить подходы к оценке кадровых рисков; проанали-
зировать риски, возникающие при реализации мероприятий по удержанию персонала; провести кар-
тографирование рисков; разработать мероприятия по элиминированию рисков.

Объектом исследования стали источники опасности в мотивационных программах для руководи-
телей среднего и высшего уровня управления, находящихся в условиях ограниченной возможности 
карьерного роста.

При проведении исследования использованы системный и ситуационный подходы, экспертная оцен-
ка, методы опроса и Дельфи, картографирование рисков. В качестве экспертов выступили 14 руково-
дителей предприятий разных сфер деятельности из Новокузнецка и Екатеринбурга. Интервью прово-
дились в очной форме индивидуально с каждым руководителем. Эксперты самостоятельно заполнили 
бланк со списком кадровых рисков, выставив напротив каждого риска баллы вероятности его наступле-
ния и степени воздействия на результирующие показатели компании.

По результатам обработки данных, полученных от экспертов, была построена карта рисков, выявлены 
риски умеренной и повышенной опасности и предложены мероприятия по элиминированию рисков.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Кризисная экономическая ситуация в Российской Федерации вынуждает организации сокращать издерж-

ки на персонал, в том числе за счет оптимизации организационной структуры и уменьшения количест-
ва уровней управления, что приводит к ограничению возможностей карьерного продвижения сотрудни-
ков. При этом большое количество российских компаний сталкивается с проблемой дефицита опытных 
управленческих кадров. Поэтому сейчас конкурентная борьба организаций сместилась с конкуренции 
на рынке товаров и услуг в сторону рынка труда. Трендами настоящего времени стали увеличение чи-
сла случаев «переманивания» кадров и рост числа компаний, специализирующихся на хэдхантинге («охо-
те за головами»), использование таких инструментов, как «золотые наручники» и «золотые парашюты».

Страх потерять менеджеров среднего звена из-за предложения им другим работодателем более при-
влекательных условий труда подталкивает собственников и топ-менеджмент компаний к разработке мо-
тивационных программ. Причины инвестиций в удержание управленческого персонала очевидны: ру-
ководители среднего уровня обладают информацией, утрата которой представляет угрозу безопасности 
компании (информация о рынках сбыта, ключевых поставщиках, технологиях и т.п.). При этом данные 
инвестиции сопровождаются риском невозврата вложенных средств, недополучением прибыли. 

Страхование этих рисков в российской практике отсутствует, а имеющаяся нормативно-правовая база 
(коллективные и трудовые договоры) не в состоянии обеспечить компаниям адекватную компенсацию 
потерь. Это определяет необходимость количественной оценки возможных рисков, их ранжирования 
и учета при разработке и реализации управленческих решений.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования была определена возможность наступления рисков инвестиций в удержание 

управленческого персонала на примере обобщенного перечня мотивационных мероприятий, разрабо-
танных крупными компаниями из Екатеринбурга и Новокузнецка (Группа «Синара», «Евраз»). 

В таблице 1 представлены риски, перечень которых составлен авторами на основании SWOT-анали-
за вышеуказанных организаций, а вероятность наступления и уровень воздействия рисков оценены экс-
пертами – представителями служб управления персоналом крупных компаний Новокузнецка («Евраз», 
«Распадская угольная компания») методом опроса и методом Дельфи. Для более детального рассмотре-
ния отобраны риски, вероятность наступления которых, по мнению экспертов, составляет 30 % и более.

Из таблицы 1 очевидно, что при реализации мотивационных мероприятий предприятие может 
столкнуться с большим числом рисков и их последствиями:

 – финансовыми – компания может понести дополнительные расходы (компенсация приобретения 
жилья, увеличение вознаграждения и т.п.);

 – материальными – утратой материальных активов в результате умышленных или неумышленных 
действий руководящего сотрудника (подлог бухгалтерской отчетности, промышленный шпионаж и т.п.);

 – трудовыми – уход руководящего работника и вместе с ним лояльных к нему сотрудников;
 – временными – затраты времени на подбор и обучение нового руководителя;
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 – социальными – ухудшение социально-психологического климата, рост числа конфликтов и про-
чее из-за «неравного» отношения к работникам.

Таблица 1
Анализ рисков реализации мероприятий по удержанию руководителей

Инструмент 
удержания 

уководителя
Мероприятие

Ожидаемые результаты
мероприятий

Виды рисков

Усиление вовле-
ченности в деятель-
ность организации

1. Расширение зоны 
полномочий, предо-
ставление большей от-
ветственности за счет 
руководства проектны-
ми группами в разных 
направлениях деятель-
ности.  
2. Разработка уникаль-
ных инструментов мо-
тивации и лидерства 
на основе выявленных 
в ходе форсайт-сессий 
жизненных планов

Для руководящего работника:
 – удовлетворение потребностей со-

трудника;
 – повышение компетенций сотрудника;
 – усиление интереса к работе;
 – повышение желания сохранить 

свою работу.
Для организации:

 – рост вовлеченности сотрудников;
 – снижение числа больничных, отгу-

лов, неоплачиваемых отпусков;
 – снижение уровня абсентеизма;
 – рост лояльности сотрудников;
 – повышение качества и эффектив-

ности труда; 
 – усиление бренда работодателя, 

в том числе для привлечения новых 
талантливых руководителей

1. Квалификационно-образова-
тельный риск – несоответствие 
компетенций (уровня образо-
вания, квалификации) руково-
дителя занимаемой им долж-
ности (Р1).
2. Злоупотребление опреде-
ленными видами мотивации 
(бесплатным для работника 
медицинским обслуживанием 
и т.п.) (Р2).
3. Риски отсутствия у руково-
дителей необходимых личност-
ных качеств (интеллектуального 
потенциала, психологической 
устойчивости, культуры обще-
ния и т.п.) (Р3)

Усиление бренда 
работодателя

1. Предоставление ком-
фортных условий труда. 
2. Формирование ус-
ловий для побужде-
ния к нестандартным 
решениям бизнес-про-
ектов, развитию твор-
ческого подхода к ре-
шению задач.
3. Развитие руководи-
телей среднего и выс-
шего уровней.
4. Разработка уникаль-
ных кадровых инстру-
ментов усиления брен-
да компании 

1. Рост положительного имиджа ком-
пании на рынке труда.
2. Сокращение нежелательной теку-
чести управленческих кадров.
3. Снижение времени простоя (за счет 
сокращения времени поиска кандидата).
4. Возрастание роли нематериальной 
мотивации, что может привести к эко-
номии на заработной плате.
5. Экономия затрат на обучение и адап-
тацию нового руководителя.
6. Рост среднего стажа работы в ком-
пании.
7. Увеличение производительности 
труда руководителей за счет общей 
позитивной атмосферы

1. Напряженные психологиче-
ские условия в коллективе (Р4).
2. Риск некорректного соотно-
шения объема выполняемых за-
дач с оплатой труда (Р5)

Обучение и разви-
тие руководящих 
работников

Разработка индиви-
дуального плана раз-
вития в организации 
на основе итогов фор-
сайт-сессий 

1. Понимание взаимосвязи результа-
тов собственного труда с показателя-
ми деятельности компании.
2. Повышение степени вовлеченно-
сти управленческого персонала в до-
стижение целей компании.
3. Улучшение взаимоотношений с раз-
личными группами стейкхолдеров

1. Неприобретение новых зна-
ний и навыков (Р6).
2. Риск «переобучения» руково-
дящего сотрудника (Р7)
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Инструмент 
удержания 

уководителя
Мероприятие

Ожидаемые результаты
мероприятий

Виды рисков

Совершенствование 
условий и оплаты 
труда руководителя

1. Создание системы 
кадрового резерва.
2. Корректировка усло-
вий работы сотрудни-
ков, оптимизация биз-
нес-процессов.
3. Предоставление жи-
лья.
4. Большее делегиро-
вание полномочий.
5. Плавающий график 
работы.
6. Организация зон 
отдыха

1. Повышение эффективности рабо-
ты сотрудников.
2. Повышение дисциплины в ком-
пании.
3. Снижение конфликтных ситуа-
ций, обусловленных ограниченно-
стью ресурсов

Риск неэффективности систе-
мы вознаграждения (Р8)

Создание условий 
для успеха

1. Оптимизация биз-
нес-процессов.
2. Создание условий 
для участия в новых 
проектах

Для руководящего работника:
 – повышение интереса к трудовой 

деятельности;
 – совершенствование знаний, умений 

и навыков руководящих работников;
 – удовлетворение потребностей ра-

ботника.
Для организации:

 – улучшение коммуникации между 
высшими и низшими звеньями;

 – увеличение авторитета компании 
в глазах работников;

 – генерирование перспективных идей 
руководителями среднего звена;

 – повышение имиджа компании 
на рынке в случае успешной реали-
зации проектов

1. Экономический риск (увели-
чение расходов компании) (Р9).
2. Риск стратегии удержания 
(обучили и создали условия для 
успеха, а руководитель оказался 
не способен наладить коммуни-
кации с подчиненными) (Р10)

Баланс рабочего 
и личного времени

1. Недопущение серь-
езных переработок ру-
ководителей.
2. Предоставление ру-
ководителям скользя-
щего графика.
3. Проявление инте-
реса к увлечениям со-
трудников (например, 
участие в соревновани-
ях, организация фото-
выставок)

1. Повышение лояльности сотрудников.
2. Улучшение межличностных взаи-
модействий.
3. Повышение эффективности труда 
работников за счет снижения утом-
ляемости и профессионального вы-
горания

Риск несвоевременной / нека-
чественной реализации функ-
ций (Р11)

Составлено авторами по материалам исследования 

В этой связи важно своевременно реализовывать превентивные меры для недопущения обозначенных 
потерь. Несмотря на системный характер рисков, управлять ими всеми одновременно не всегда возмож-
но в силу ограниченности ресурсов компании. Поэтому целесообразно выявлять риски, наиболее опас-
ные для организации, и изначально реализовывать мероприятия, направленные на снижение именно их.

Окончание табл. 1
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Для оценки риска на качественном уровне был использован метод построения карты рисков, позво-
ляющий классифицировать выявленные риски по степени критичности и оценить общее состояние 
риск-менеджмента в управлении персоналом организации.

Алгоритм процесса картографирования рисков содержал этапы:
1) оценка вероятности возникновения риска по шкале (ρвозн): возникновение риска почти невоз-

можно – вероятность возникновения риска 0–0,1 доли единицы; минимальная вероятность – 0,1–0,3; 
средняя – 0,3–0,4; повышенная – 0,4–0,6; высокая – 0,6–0,8; реальная – 0,8–1,0;

2) оценка воздействия риска по шкале (kвозд): величина возможных потерь или вероятность влияния 
риска на цели мероприятий минимальная – уровень негативного влияния риска 0–0,1; малая – 0,1–0,3; 
умеренная – 0,3–0,4; существенная – 0,4–0,6; очень значительная – 0,6–0,8; критическая – 0,8–1,0;

3) определение границ толерантности к риску в зависимости от отношения топ-менеджмента или 
собственников организации к приемлемости риска: 

 – зона допустимого риска (зеленая);
 – зона умеренного риска 

(желтая);
 – зона недопустимого рис-

ка (красная зона). 
Вторая и третья зоны тре-

буют постоянного контроля 
и реализации активных мер 
по снижению рисков;

4) построение карты рис-
ков на основании вероятности 
их возникновения и вероятно-
сти воздействия на цели мо-
тивационных программ.

Выявленные в таблице 1 рис-
ки и экспертные оценки соот-
ветствующих им вероятностей 
возникновения и уровня воз-
действия отражены в таблице 2.

По таблице 2 построена 
карта рисков, где цветом выде-
лены зоны: красная – высокий 
уровень риска; желтая – сред-
ний уровень риска; зеленая – 
низкий уровень риска (рис. 1).

Из одиннадцати рисков 
только Р7 не подразумевает 
большого влияния на цели ре-
ализации мероприятия, и его 
можно принять без компен-
сационных мер. Подавляю-
щее число рисков оказалось 
в красной зоне (Р1, Р3, Р4, Р6, 
Р8, Р9, Р10, Р11), и им необ-
ходимо уделять первоочеред-
ное внимание, а риск средне-
го уровня (Р2) рекомендуется 
обрабатывать после элимина-
ции рисков с высоким уровнем.

Таблица 2
Исходные данные для построения карты рисков 

предлагаемых мероприятий

Обозначение 
рисков

Вероятность возник-
новения рисков, ρвозн, 

доли единицы

Вероятность воздействия  
риска на цели проекта, kвозд, 

доли единицы
P1 0,3 0,6
P2 0,4 0,4
P3 0,5 0,7
P4 0,4 0,6
P5 0,5 0,8
P6 0,6 0,7
P7 0,3 0,3
P8 0,8 0,8
P9 0,9 1
P10 0,8 0,8
P11 0,7 0,7

Составлено авторами по материалам исследования 

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

kвозд

0,1         0,2       0,3        0,4       0,5        0,6       0,7        0,8       0,9        1 
pвозн

Р7 Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р8
Р9

Р10

Р11Р1

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Карта рисков кадровых мероприятий 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Карта рисков показывает, что большая часть выявленных рисков требует реализации мер по управ-

лению ими.
Все методы управления рисками можно разделить на две группы:

 – превентивные – предусматривают регулярный мониторинг, своевременную идентификацию рис-
ков и разработку профилактических мер;

 – компенсационные – предусматривают компенсацию потерь в случае реализации риска. Источни-
ками финансирования потерь, как правило, являются собственные средства компании либо страховые 
выплаты (при наличии договора страхования со страховой организацией).

С позиции снижения расходов компании более предпочтительными являются превентивные методы. 
Методы управления риском выбираются в рамках реализации следующих стратегий:

 – уклонение от риска – предполагается не формировать мотивационные программы во избежание риска;
 – принятие риска – осуществление мотивационных программ, предоставляющих при благоприятном 

развитии событий дополнительные возможности (экономия ресурсов при отсутствии необходимости поиска 
нового руководящего работника, повышение эффективности межличностных взаимодействий и другие);

 – снижение уровня риска – предполагает устранение источника риска, изменение вероятности его 
наступления или последствий реализации;

 – передача риска – разделение риска с третьей стороной (со страховой организацией).
С целью принятия превентивных мер целесообразно использование стратегии снижения уровня рис-

ка. Предлагаемые мероприятия в рамках данной стратегии отражены в таблице 3.

Таблица 3 
Разработка мероприятий по элиминированию рисков

Обозначение 
риска

Стратегия 
управления риском

Мероприятия по снижению уровня риска

P1

Снижение уровня риска

Организация обучения, переобучения или переквалификации сотруд-
ника. Формирование условий для побуждения к нестандартным реше-
ниям проектов

P3
Развитие soft-skills («мягких навыков»), организация участия руководи-
телей среднего звена в тренингах, формирование руководителя-лидера

P4 Командообразование

P5 Корректировка системы вознаграждений, разработка системы бонусов

P6 Разработка индивидуального плана развития руководителя на основе 
итогов форсат-сессий. Создание условий для участия в новых проектахP8

P9 Повышение эффективности управления капиталом организации

P10
Бюджетирование расходов. Совершенствование планирования расхо-
дов на персонал

P11 Принятие риска
Предоставление скользящего графика работы. Проявление интереса 
к увлечениям руководителя среднего звена  

Составлено авторами по материалам исследования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования выяснено, что мотивационные риски представляют значительную угро-

зу как для финансовой составляющей деятельности предприятия, так и для нефинансовой (лояльность 
руководящего работника к организации, уровень ответственности за качество выполнения работы, мо-
рально-психологический климат в коллективе и т.д.). Своевременное выявление рисков, оценка степени 
их влияния на результаты деятельности организации и разработка мер по элиминированию наиболее 
опасных рисков позволит удержать ценные управленческие кадры и повысить эффективность управле-
ния персоналом в организации в целом.
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Аннотация
Целью статьи является описание сущности и принципов нового методоло-
гического подхода к анализу системы управления предприятием в услови-
ях цифровой трансформации. В основу предлагаемого авторами подхода 
легли ключевые критерии эффективности управления любой экономи-
ческой системой в условиях цифровых перемен. Выявленные критерии 
эффективности менеджмента включают в себя такие аспекты, как разра-
ботка стратегии цифровой трансформации предприятия, не противо-
речащая общему курсу развития; привлечение квалифицированных со-
трудников в области цифрового менеджмента; обеспечение мотивации 
персонала к реализации цифровой трансформации; внедрение специаль-
ной модульной цифровой платформы, сочетающей в себе необходимые 
технологии, приемы; проведение систематического мониторинга по реа-
лизации трансформационных задач и целей. В данном исследовании ав-
торами применялись метод теоретического обобщения и сравнения, на-
учной абстракции, логический, методы индукции и дедукции и другие. 
В результате исследования был сделан вывод о целесообразности приме-
нения предлагаемого методологического подхода к анализу менеджмен-
та предприятия посредством учета и оценки критериев эффективности 
управления в условиях цифровой трансформации, а также расчета ин-
тегрального индекса.
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Abstract
The purpose of  this article is to describe the essence and principles of  a new method-
ological approach to the enterprise management system analysis in the context of  dig-
ital transformation. The approach proposed by the authors is based on the key criteria 
for the effectiveness of  any economic system management in the context of  digital 
changes. The identified criteria for the effectiveness of  management include such as-
pects as the enterprise digital transformation strategy development, which does not 
contradict the general course of  development; the involvement of  qualified employ-
ees in the field of  digital management; ensuring the motivation of  personnel to im-
plement digital transformation; the introduction of  a special modular digital plat-
form that combines the necessary technologies, techniques; conducting systematic 
monitoring of  the implementation of  transformational tasks and goals. In this study, 
the authors used the method of  theoretical generalization and comparison, scien-
tific abstraction, logical, induction and deduction methods, etc.  As a result of  the 
study, it was concluded that it is expedient to apply the proposed methodological 
approach to the analysis of  enterprise management by taking into account and eval-
uating the criteria for management effectiveness in the context of  digital transfor-
mation, as well as calculating the integral index.
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ВВЕДЕНИЕ
Процессы цифровой трансформации затрагивают абсолютно все аспекты деятельности бизнес-струк-

тур и предприятий различных уровней и разной отраслевой принадлежности, начиная от производст-
венных операций и заканчивая более значимой – управлением всей экономической системой. 

В последнее время значительный интерес ученых и практиков обращен к вопросу, связанному 
с трансформацией системы управления предприятием, причиной которой является массовое внедрение 
цифровых технологий в деятельность организации. В подтверждение этому мы можем привести рабо-
ты следующих авторов: О.И. Донцова, С.П. Кирильчук, А.О. Каминская, Т.А. Мейлиев, И.А. Аренков, 
М.Б. Флек, Е.А. Угнич, М.С. Оборин, С.А. Коробов, И.В. Пшеничников, В.С. Епинина, Т.А. Зыкова, 
Е.С. Горевая, К.А. Аксенова, А.Е. Шишкин, А.А. Сазонов, М.В. Сазонова и другие. В конечном итоге 
мы наблюдаем, что современные цифровые технологии и социо-экономические преобразования в со-
четании с явлением глобализации меняют правила и совершенствуют инструменты устоявшегося (клас-
сического) менеджмента [1].

Это проявляется в разработке и включении в план развития предприятия такого элемента, как стра-
тегия цифровой трансформации. Данная стратегия будет направлена на ускорение бизнес-процессов, 
внедрение и активное использование цифровых инструментов и методов, рациональное использова-
ние ресурсов, создание эффективной системы управления, повышение конкурентоспособности и т.д. 

Безусловно, отправной точкой в проведении цифровой трансформации предприятия будет являть-
ся оптимально выстроенная система менеджмента и определенные критерии его эффективности. Здесь 
уместно упомянуть о таком виде управления, как цифровой менеджмент, в рамках которого главенству-
ющую роль занимают цифровые бизнес-компетенции, осуществляется развитие цифровой культуры, 
разработка принципов и методов цифрового управления, а также определение основных параметров 
(критериев) оценки цифровой трансформации. 

Под критериями эффективности управления предприятием в рамках цифровой трансформации 
мы будем подразумевать конкретные признаки (показатели), на основании которых будет проводиться 
анализ и оценка системы управления.

Авторская гипотеза состоит в том, что эффективность современного управления экономической си-
стемой во многом зависит от того, как проходит процесс цифровой трансформации, насколько готово 
предприятие к переменам и т.п. 

Авторы ставят перед собой цель определить ключевые критерии эффективности системы управле-
ния предприятием с помощью его цифровой трансформации, разработать методику их оценки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторская гипотеза данной статьи строится на основании того, что проведение цифровой транс-

формации предприятия является одним из ключевых условий для повышения его конкурентоспособно-
сти, показателей хозяйственной деятельности, развития конкретной отрасли. Авторами были примене-
ны метод теоретического обобщения и сравнения, научной абстракции, логический, методы индукции 
и дедукции, методы группировки и обобщения.

Большинство ученых-экономистов и менеджеров предприятий в современных условиях ведения биз-
неса позиционируют и рассматривают управление как ключевой аспект эффективного развития эконо-
мической системы [2]. По их мнению, именно на систему менеджмента возлагаются функции по рефор-
мированию, выстраиванию, переориентации функционирования остальных ключевых бизнес-процессов 
и бизнес-структур данного предприятия таким образом, чтобы оно максимально приближенно соответ-
ствовало критериям и показателям эффективно развивающегося в цифровом направлении объекта. Фак-
тор совершенствования корпоративного управления на основе результативных подходов глубоко иссле-
дован и подтвержден практикой консалтинговых организаций, в частности Boston Consulting Group [3].

Методология нашего исследования опирается на многообразие подходов к управлению предприя-
тием (включая и его процессы) и методик его оценки в различных контекстах. Так, например, Г.И. Ко-
новалова говорит о необходимости цифрового совершенствования (оцифровки) производственного 
менеджмента для наиболее эффективного учета и анализа факторов, происходящих из динамичной 
внешней и внутренней среды [4].
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Необходимо принимать во внимание, что качество управления предприятием в условиях цифровой 
трансформации характеризуется не только качеством самой системы управления, но также эффектив-
ностью управления качеством выпускаемой продукции (услуг) и процессов, включая производственно-
технологические и основополагающие бизнес-процессы [5].

Нами были учтены тенденции в осуществлении структурного и стратегического управления предпри-
ятием в рамках цифровой экономики. При структурном менеджменте предприятия основной акцент де-
лается на широком использовании различных информационно-цифровых сервисов и платформ в осу-
ществлении управленческих функций; обеспечении эффективного взаимодействия между покупателями 
и производителем (продавцом) с помощью создания цифрового контента; осуществлении цифрового 
совершенствования кадрового потенциала [6]. Современный стратегический менеджмент ставит перед 
собой цель эффективно анализировать поступающую информацию, обеспечить информационную без-
опасность данных, создать единую цифровую систему, а также реализовать план по проведению циф-
ровой трансформации бизнеса [7].

Это дает нам основание полагать, что для управления предприятием в условиях цифровой транс-
формации необходимо обеспечить всемерную и доступную информационно-аналитическую поддер-
жку [8]. Но только одной такой поддержки для успешного цифрового преобразования мало, здесь требу-
ется определенная система критериев и показателей, которые укажут руководителю предприятия, в том 
ли направлении он движется и есть ли эффект от протекающих процессов. 

Для перехода в разряд успешных цифровых предприятий весьма важно реализовать цифровую транс-
формацию при параллельной оцифровке бизнес-процессов (в том числе и системы управления) и их 
фундаментального реинжиниринга [9]. Поскольку главными целями цифровой трансформации пред-
приятия являются увеличение скорости принятия управленческих решений, создание большей вариа-
тивности бизнес-процессов, формирование конкурентных преимуществ, повышение инвестиционной 
привлекательности и инновационной активности и прочее. 

Исходя из всего вышесказанного, авторами предлагается выявить ключевые критерии эффективно-
сти управления экономической системой (предприятием) в условиях цифровой трансформации, а так-
же разработать методологический подход к их оценке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Несмотря на разную отраслевую принадлежность, форму собственности и организацию бизнеса, 

преследуемые цели и задачи, высшему звену менеджмента всех предприятий приходится в начале циф-
ровой трансформации решать следующий круг вопросов: 

 – для чего проводится цифровая трансформация;
 – что конкретно необходимо делать (цели трансформаций могут различаться, например от преиму-

щественно цифровых проектов (внедрение системы гибкого управления предприятием с помощью пе-
редовых технологий) до банальной замены ИТ-платформ и перемещения данных в облако);

 – каким образом осуществить цифровую трансформацию.
Конечно, это не весь перечень вопросов, возникающих у руководителей и сотрудников в ситуации, 

когда они услышали о таком преобразовании. Понятен страх и неопределенность этого процесса. Поэ-
тому руководителю предприятия важно правильно расставить приоритеты, определить цели и миссию 
трансформации, а потом донести все это до коллектива [10]. В этом ему призваны помочь шесть ключе-
вых критериев (факторов успешности) эффективности управления в условиях цифровой трансформации:

 – интеграция стратегии предприятия с целями трансформации;
 – полная вовлеченность руководства всех уровней в процесс трансформации; 
 – выделение высококвалифицированных кадров;
 – создание и продвижение гибкой философии управления, которая будет совместима с общей куль-

турой предприятия и образом мышления коллектива;
 – проведение эффективного мониторинга продвижения к заданным целям;
 – наличие модульной платформы технологий и данных, диктуемой потребностями предприятия.

Важно отметить, что для обеспечения эффективного менеджмента в условиях трансформации не-
обходимо соблюдать все названные критерии. Предприятия, которые обеспечили выполнение лишь 
трех-четырех факторов, потерпели неудачу. Помимо этого требуется тщательный учет, планирование, 
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реализация всех шести факторов, а также обеспечение корреляции с общей стратегией цифрового пре-
образования. Далее рассмотрим обозначенные критерии более подробно.

1. Интеграция стратегии предприятия с целями трансформации. Практически каждая организация 
(фирма) разрабатывает стратегию развития и план по ее реализации. Но не каждой удается интегриро-
вать эту стратегию с процессом и целями цифровой трансформации, параметрами активно развиваю-
щейся цифровой среды. Таким образом, мы утверждаем, что стратегия должна воплощаться в опреде-
ленных действиях, встроенных в практическую дорожную карту для бизнеса, которая будет охватывать 
сценарии использования и технологии, кадры и организационный потенциал [11].

2. Полная вовлеченность руководства всех уровней в процесс цифрового преображения. Большин-
ство предприятий осознают важность вовлечения руководителя фирмы и остальных представителей 
высшего и среднего звена менеджмента для осуществления трансформации [12]. Но и этого бывает не-
достаточно. Здесь возникает вопрос о целесообразности привлечения сторонних лиц – экспертов в об-
ласти цифровизации, цифровых менеджеров и т.д. Это нужно не только для проведения качественной 
трансформации, но и для разъяснения сущности и целей всего процесса, снижения уровня недовольст-
ва среди сотрудников, внедрения цифровых навыков и развития цифровых компетенций.

3. Выделение высококвалифицированных кадров. Данный критерий связан с предыдущим. Предпри-
ятия зачастую не располагают всеми необходимыми цифровыми навыками и компетенциями, склонны 
недооценивать уровень имеющихся навыков своих сотрудников. Для выполнения этого критерия необ-
ходимо уделить должное внимание определению цифрового кадрового потенциала. В случае низкого 
его значения можно прибегнуть к экспертной подготовке (и переподготовке) персонала, что поможет 
успешно реализовать цифровую трансформацию или же привлечь сторонних специалистов. 

4. Продвижение гибкой философии управления, способствующей массовому освоению концепции 
цифровой трансформации. Вовлеченность и заинтересованность руководства должны быть достаточ-
но глубокими для того, чтобы оно могло активно принимать участие в принятии управленческих ре-
шений, нахождении компромиссов, определении приоритетных направлений, эффективно выполняя 
функции вышестоящей инстанции для линейных подразделений [13]. Также руководству необходимо 
активно пропагандировать совокупность методов и практик для гибкого управления (англ. agile software 
development) как модель поведения во всем предприятии. 

5. Эффективный мониторинг продвижения к заданным результатам. Здесь речь идет о мониторинге 
проекта по цифровой трансформации, включающем проверку на четкость обозначенных целей и за-
дач; определение промежуточных и итоговых показателей; систематическое наблюдение за результата-
ми на всех этапах реализации проекта; выявление несоответствий полученных результатов с планируе-
мыми; выявление возможных причин неудачи в трансформации. 

6. Модульная платформа технологий и данных, определяемая потребностями предприятия. Предста-
вители ИТ-сферы утверждают, что платформы технологий и данных следует разрабатывать, основыва-
ясь на приоритетах и задачах конкретной организации. Реализация обозначенных задач и приоритетов 
происходит путем применения передовых методов обеспечения модульности, гибкости и масштабиру-
емости, организуя обучение и непрерывную выдачу результатов. Практическая реализация осуществля-
ется в рамках частых релизов, позволяющих приспосабливаться к меняющимся потребностям предпри-
ятия и рынка и постепенно наращивать реализуемую ценность. 

В конечном счете такая выстроенная ИТ-архитектура предприятия позволит с наименьшими риска-
ми и угрозами пройти процесс цифровой трансформации. Рассмотрев данные критерии эффективно-
сти управления предприятием в условиях цифровой трансформации, можем утверждать, что их выпол-
нение обязательно для построения конкурентоспособного цифрового предприятия [14].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Существующие сегодня методики, подходы к анализу и диагностике системы управления предпри-

ятием сводятся к определению качества и полноты выполненных управленческих функций, реализа-
ции миссии и стратегии, оценки устойчивости бизнес-процессов и прочему [15]. Подобным аспектам 
оценки менеджмента экономическими системами посвящены работы таких авторов, как И.У. Шахгира-
ев, В.В. Цураев, Л.А. Уткина, А.В. Половян, Н.Б. Куршакова, И.В. Уразманов, Т.Н. Шумкова, Е.Н. Са-
вельева и других. Данный факт подтверждает необходимость не только выявления ключевых критериев 
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эффективности управления предприятием, но и разработки методики оценки этих критериев в усло-
виях цифровой трансформации. 

На рисунке 1 представлен алгоритм оценки эффективности системы управления предприятием.

В таблице 1 дан перечень основных критериев с указанием степени их важности (ранга) для реали-
зации плана по цифровой трансформации.

Таблица 1
Ранжирование критериев эффективности управления предприятием

Наименование критерия Вес (ранг)

Интеграция стратегии предприятия с целями трансформации 0,15
Полная вовлеченность руководства всех уровней в процесс цифровой трансформации 0,13
Выделение высококвалифицированных кадров 0,14
Продвижение гибкой философии управления, способствующей массовому освоению кон-
цепции цифровой трансформации

0,16

Эффективный мониторинг продвижения к заданным результатам 0,2
Модульная платформа технологий и данных, определяемая потребностями предприятия 0,22

Составлено авторами по материалам исследования

Далее после определения ранга и выставления значимости вышеуказанных критериев (по десяти-
балльной шкале) нами предлагается рассчитать интегральный индекс эффективности управления сле-
дующей формуле:
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где Эф.упр.I – интегральный индекс эффективности управления; gi – относительное значение i-го частно-
го критерия, ri – вес (ранг) i-го частного критерия, ni – количество частных критериев в общей структуре 
интегрального параметра. 

Опираясь на данную формулу, обозначим уровни интегрального индекса эффективности управления: 
 – низкий (от 0 до 0,81);

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Схема проведения оценки эффективности управления

Определение критериев эффективности управления

Шкалирование критериев эффективности управления

Проведение оценки критериев 
эффективности управления

Обоснование полученной оценки, 
разработка рекомендаций
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 – средний (от 0,82 до 1,3);
 – высокий (1,31 до 1,7).

Приведем в таблице 2 результаты оценки критериев эффективности управления предприятий Бел-
городской области, прошедших или еще реализующих проект по цифровой трансформации за 2021 г. 

Из представленных в таблице 2 данных мы видим, что наиболее успешным в реализации проекта 
по цифровой трансформации является ООО «Мираторг-Белгород», у которого интегральный индекс 
равен 1,28; на втором месте по значению индекса расположилось АО «Белгородэнергосбыт» (1,19); хуже 
всего обстоят дела у АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», у которого индекс равен 0,92.

Таблица 2
Оценка эффективности управления на примере предприятий  

Белгородской области за 2021 г.

Критерий
АО «Белгород-

энергосбыт»
АО «ОЭМК  

им. А.А. Угарова»
ООО «Мираторг-

Белгород»
Интеграция стратегии предприятия с целями 
трансформации 9 7 8

Полная вовлеченность руководства всех уровней 
в процесс цифровой трансформации 8 7 9

Выделение высококвалифицированных кадров 7 6 7

Продвижение гибкой философии управления, 
способствующей массовому освоению концеп-
ции цифровой трансформации

5 5 6

Эффективный мониторинг продвижения к за-
данным результатам 7 7 8

Модульная платформа технологий и данных, 
определяемая потребностями предприятия 7 6 8

Интегральный индекс 1,19 0,92 1,28
Составлено авторами по материалам исследования

Объяснение таких результатов в следующем: в 2021 г. в АО «Белгородэнергосбыт» было реализова-
но четыре цифровых проекта, направленных на повышение сервиса в рамках коммуникаций с клиен-
тами. В ООО «Мираторг-Белгород» было также реализовано несколько цифровых проектов, направ-
ленных на рациональное использование ресурсов, реализацию принципов бережливого производства, 
создание электронного документооборота и цифровой платформы для удобства потребителей и по-
ставщиков. В целом успех трансформации был обеспечен за счет выполнения критериев эффективно-
сти. Такое значение индекса в 0,92 у АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» связано с дороговизной реализации 
цифровой трансформации, обусловленной отраслевой принадлежностью и отсутствием единой плат-
формы технологий и высококвалифицированного персонала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В период цифровой трансформации деловой среды и самого предприятия очень важным моментом яв-

ляется управление его ключевыми бизнес-процессами в сфере хозяйственной деятельности. Система ме-
неджмента должна подстраиваться (и изменяться) таким образом, чтобы учесть современные тренды циф-
ровизации экономических систем, а также минимизировать риски и угрозы. С этой целью необходимо 
проводить оценку менеджмента предприятия по основным критериям эффективности управления, кото-
рые охватывают как саму стратегию цифрового преобразования предприятия, так и максимальную вовле-
ченность в данный процесс всего коллектива, массовое использование прогрессивных технологий, постро-
ение специализированной модульной платформы. Сущностью такого подхода является оценка ключевых 
критериев эффективности системы управления на предприятии и расчет интегрального индекса.
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Аннотация
В настоящее время проблема участия молодежи в развитии городского про-
странства чрезвычайно актуальна как с позиции преобразования среды про-
живания ресурсами местных сообществ, так и социализации самой городской 
молодежи, расширения возможностей для личностного роста через включен-
ность в общественно полезную деятельность. Выявление условий и готовности 
к участию в развитии комфортной городской среды студенческой молодежи 
является целью статьи. Исследование проведено в Вологде посредством коли-
чественной методической стратегии (анкетный опрос среди студентов вузов, 
n = 207). В работе представлены теоретико-методологические подходы к по-
ниманию городской среды и комфортной городской среды. Обозначено, что 
комфортная городская среда – это категория социально-экономическая, отра-
жающая взаимодействия внутри городского пространства, максимально благо-
устроенного для жизнедеятельности горожан. Получен вывод, что студенчес-
кая молодежь выражает готовность активно участвовать в принятии решений 
по развитию и совершенствованию городской среды. В заключении рассмо-
трены направления активизации гражданского участия молодежи в формиро-
вании комфортного городского пространства на основе диалоговых площадок.
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Abstract
Currently, the problem of  youth participation in the development of  urban 
space is extremely relevant both from the perspective of  transforming the liv-
ing environment with the resources of  local communities, and the socialization 
of  urban youth itself, expanding opportunities for personal growth through 
involvement in socially useful activities. The purpose of  the article is to iden-
tify the conditions and readiness to participate in the development of  a com-
fortable urban environment for students. The study was conducted in Vologda, 
Russian Federation, through a quantitative methodological strategy (question-
naire survey among university students, n = 207). The paper presents theoret-
ical and methodological approaches to understanding the urban environment 
and a comfortable urban environment. It is indicated that a comfortable urban 
environment is a socio-economic category, reflecting the interactions within 
the urban space, which is most comfortable for the life of  citizens. It is con-
cluded that the student youth expresses their willingness to actively partici-
pate in decision-making on the development and improvement of  the urban 
environment. In conclusion, the directions of  enhancing the civic participa-
tion of  young people in the formation of  a comfortable urban space on the 
basis of  dialogue platforms are considered.
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ВВЕДЕНИЕ
Города меняются каждый день: трансформируются транспортные и пешеходные потоки, строятся 

жилые дома и торговые помещения, устанавливаются памятники, ремонтируются улицы, открывают-
ся новые площадки для проведения досуга. Все это влияет на жителей, на их способы взаимодействия 
друг с другом, на их восприятие города и на комфортность пребывания в нем. Модернизируя среду го-
рода, важно учитывать привычки жителей, их мнение и ожидания относительно будущих изменений. 
По мнению экспертов, при формировании качественной городской среды важно построить правиль-
ный, рациональный и доступный диалог между властью и горожанами: люди должны высказывать свое 
мнение и предлагать свои идеи и инициативы, только тогда среда станет комфортной для их жизни [1].

Значимость включенности населения в процессы развития городов как комфортного пространст-
ва для жизни признается на официальном уровне. Так, приняты приоритетный национальный проект 
«Жилье и городская среда» [2], федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» [3], 
в рамках которых жители могут проявить активность и предложить свои идеи по развитию простран-
ства городов. В своем выступлении на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского между-
народного экономического форума В.В. Путин затронул данную проблематику [4]. 

Из вышесказанного следует, что для оценки динамики и качества изменений городской среды сле-
дует обращаться непосредственно к жителям города, при этом одной из самых внимательных и требо-
вательных категорий горожан является молодежь. Так как молодежь в большинстве своем активна, лю-
бознательна и прогрессивна, она может предъявлять требования к качеству городской среды в более 
разнообразном ключе, чем консервативные категории граждан. Самой яркой подкатегорией молодежи 
является студенческая молодежь. Она состоит из наиболее разнородных «пользователей» города, и к 
тому же, в силу возраста, чаще выражает несогласие со своим окружением, включая окружающую сре-
ду города. Участвуя в различных проектах по формированию комфортной городской среды, молодежь 
не только подстраивает город под себя и свои интересы, но и формирует новые городские простран-
ства для самореализации, создает новые социальные группы и роли по интересам. Целью настоящего 
исследования выступает выявление условий и готовности к участию в развитии комфортной городской 
среды студенческой молодежи на материалах города Вологды. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С точки зрения научного дискурса вопросы обустройства городской среды также имеют актуальное 

значение и представлены в междисциплинарных исследованиях. Ведущим российским ученым в обла-
сти организации и развития городского пространства, истории и теории проектирования городов в Рос-
сии является «архитектор общественной среды» В.Л. Глазычев, в число его работ входят такие произ-
ведения, как «Городская среда: технология развития», «О нашем жилище», «Урбанистика», «Глубинная 
Россия: 2000–2002». По мнению эксперта, «основой благополучия или неблагополучия конкретного го-
рода является зыбкое, неопределенное, трудноуловимое содержание – его индивидуальный культурный 
потенциал», поддержание и развитие которого во многом определяется конструктивным диалогом меж-
ду властью и горожанами» [1].

В социологии формирование и трансформация городской среды рассматриваются как взаимное вли-
яние друг на друга самой среды и сообществ. Теоретические основы исследований в области социоло-
гии города были заложены в работах М. Вебера, Г. Зиммеля, ученых Чикагской школы Э.У. Берджесса, 
Р. Парка (работа «Город как социальная лаборатория»), Н. Андерсона, К. Шоу и других. Их исследова-
ния составили основу научного осмысления проблем возникновения, становления и развития городов. 
Социология пространства города изучалась под разным углом в работах Э. Дюркгейма, П. Сорокина.

В современной российской теории развития крупных и малых городов понятие «городская среда» от-
ражено в исследованиях Н.Т. Агафоновой [5], А.С. Пузанова, Р.А. Попова [6], И.А. Тарасова [7]. Осо-
бое место в научной литературе занимают проблемы изучения участия сообществ, населения в улучше-
нии качества городской среды [8–11].

Термин «городская среда» трактуется по-разному. Как отмечает французский социолог П. Бурдье, го-
родская среда – это социокультурное и предметное пространство, в котором в неодинаковой степени ак-
кумулируются различные виды капитала, в том числе экономического, социального, интеллектуального, 
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культурного [12]. С точки зрения современного социологического подхода, городская среда рассматри-
вается как «система отношений внутри города, коммуникативные связи, которые устанавливаются и под-
держиваются для выживания в городе, для безопасности бытия» [13]. Экономический подход базируется 
на том, что под изучаемым феноменом подразумевается пространственно-материальная структура, а так-
же функциональное пространство, включающее в себя сосредоточенные в «пространстве их пребыва-
ния» и «пространстве коммуникаций» массы людей; в то же время городская среда выступает как объект 
управления [14]. Институциональное понимание сводится к тому, что городская среда – совокупность 
конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного 
пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека [15]. В градо-
строительстве – это «система сооружений и городских пространств, образующих единый градострои-
тельный комплекс» [16]. Обобщение подходов к термину «городская среда» свидетельствует о существо-
вании множества трактовок этого понятия в зависимости от контекста, в котором оно рассматривается. 

Анализ научного и общественного дискурса позволил определить, что единого понимания «комфорт-
ной городской среды» также не наблюдается. При рассмотрении понятийного аппарата следует обра-
титься к нормативно-правовым актам, раскрывающим суть термина «комфортная городская среда». Со-
гласно утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации методике оценки 
качества городской среды проживания, подобная среда позволяет гражданам удовлетворить жилищные 
потребности и обеспечить высокое качество жизни в целом [17]. Министерство разработало достаточ-
но широкий и неоднородный перечень критериев, которые позволяют отнести пространство современ-
ного города к комфортному для жизнедеятельности населения. 

В настоящем исследовании под комфортной городской средой понимается городское пространство, 
максимально благоустроенное для жизнедеятельности горожан. Кроме того, это категория как социаль-
ная, так и экономическая. С одной стороны, среда отражает взаимодействия сообщества и заинтересо-
ванных сторон внутри некоторой территории. С другой, обеспечение комфортности городской среды 
подразумевает под собой рост экономических показателей.

В управленческой общественной практике и научных кругах много внимания уделяется проблема-
тике включенности молодежи в развитие территорий конкретно города. Ведущий российский специа-
лист по изучению молодежной тематики Ю.А. Зубок поясняет, что с социальной активностью в разви-
тии пространства жизнедеятельности связывается включенность молодых людей в сферу гражданских 
отношений, где она понимается как готовность участвовать в общественно значимых инициативах. 
В то же время включенность в общественные практики отражает и индивидуально-значимую деятельность 
молодых людей, сопряженную с реализацией их собственного потенциала в процессе выстраивания ин-
дивидуальных жизненных стратегий [18]. В своих работах социолог особое внимание уделяет социаль-
ным установкам и жизненным смыслам участия молодежи в общественно-полезной деятельности [19].

Теоретико-методологическим основам, а также анализу реальных практик социального участия мо-
лодежи в социокультурном развитии городов посвящена работа «Социальное участие молодежи в раз-
витии городов: методологические идеи, методические подходы и опыт исследования конструктивных 
практик». Авторы изучают феномен управления социальным участием студенчества в развитии город-
ского пространства [20]. 

Взаимосвязь таких элементов, как городская среда и участие молодежи в ее развитии, рассмотрена 
в книге «Социальное пространство современного города» под редакцией Г.Б. Кораблевой, А.В. Мерен-
кова. Авторы приходят к выводу, что современная молодежь подстроилась под современный город и со-
циализировалась в нем, город стал источником притяжения молодых и перспективных [21].

Таким образом, проблематика участия молодежи в развитии городской среды получила известное 
освещение в общественно-публичном и научном дискурсе. В то же время оценка готовности к участию 
в развитии комфортной городской среды с позиции самих молодых горожан остается недостаточно изу-
ченной и является востребованной темой для научного анализа. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование опирается на сравнительно-социологическую методику количественной стратегии. 

Авторами в качестве основного средства получения информации был использован анкетный опрос. 
Выборочная совокупность исследования составила 207 студентов трех учебных заведений Вологды: 
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Вологодского государственного университета, Северо–Западного филиала МГЮА – Московского го-
сударственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, а также студентов Вологодской го-
сударственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина (табл. 1). При формировании 
выборочной совокупности авторы исходили из следующих критериев: попадание в выборку «коренных 
вологжан» (40 %) и прибывших из других населенных пунктов (60 %); представителей младших курсов 
обучения (первого и второго – 38 %), старших (третьего и четвертого – 37 %) и магистрантов (25 %); 
представителей гуманитарных (50 %) и технических (50 %) профилей обучения.

Таблица 1
Распределение выборочной совокупности респондентов по вузам

Высшее учебное заведение
Количество  

респондентов, чел.
Доля от общего  

числа респондентов, %

Вологодский государственный университет 116 56,0

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
имени Н.В. Верещагина

43 20,8

Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина – филиал в г. Вологда

48 23,2

Итого: 207 100,0
Составлено авторами по материалам исследования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Материалы опроса позволили выявить наиболее существенные городские проблемы, которые беспоко-
ят студенческую молодежь. В рейтинге проблем лидирует низкий уровень доходов населения, что отража-
ется на качестве и уровне жизни в городе (так ответило 57 % респондентов); ко второй значимой проблеме 
респонденты отнесли плохое благоустройство, грязь, состояние дворовых территорий (55 %). По мнению 
молодых горожан, для того чтобы придомовая территория была комфортной, для жителей необходимы: ас-
фальтное покрытие; парковочные места; по возможности наличие детской площадки; оснащение урнами, 
скамейками, клумбами; освещение и чистота дворов. На третье место респонденты отнесли проблему отсут-
ствия перспектив для карьерного роста и недостаточное разнообразие рабочих мест (53 %). Результаты иссле-
дования свидетельствуют, что значимыми для городской молодежи являются как экономические проблемы, 

так и базовое благоустройство города.
Далее по авторской методике в ан-

кете студентам было предложено на-
звать три слова, наиболее ярко харак-
теризующих для них идеальный город. 
Получившееся распределение вариан-
тов ответов можно увидеть на рисун-
ке 1. Студенческая молодежь считает, 
что самое главное, чтобы город был 
чистым, такой ответ дали 58 % ре-
спондентов. На втором месте – город 
должен быть зеленым (32 %), на тре-
тьем – современным (22 % ответов). 

Анализ данных опроса показал, что 
в оценках молодежи городская среда 
должна отвечать требованиям эколо-
гичности и создавать условия для са-
мореализации и развития, соответство-
вать современным запросам горожан.Рис. 1. Облако ассоциаций «Идеальный город» 

Составлено авторами по материалам исследования
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Затем респондентам было предложено указать город, в котором они хотели бы жить и одним словом 
объяснить, почему они сделали такой выбор. На рисунке 2 представлено облако ассоциаций городов, в ко-
торых бы хотела жить студенческая молодежь Вологды. Самыми популярными городами среди студентов 
ожидаемо оказались Санкт-Петербург (24 %), в котором «много парков, где можно просто погулять, есть 
зоны для общения и развития молодежи, много парков развлечений», «прекрасная архитектура и благоу-
стройство, высокий уровень заработных плат и возможностей», «культурный»; Москва (18 %) в представ-
лениях молодежи «развитый, перспективный город», «много возможностей для самореализации», «столи-
ца», «динамичный и современный»; Ярославль (11 %) – этот город «красивый, развитый и перспективный», 
«есть, где погулять, куда сходить и что посмотреть». Популярность таких ответов студенты объясняли тем, 
что в данных городах можно продвинуться по карьерной лестнице; там больше возможностей для разви-
тия; эти города «культурные» и «красивые», они благоустроены, в них созданы комфортные условия для 
жизни населения; присутствует разнообразие мест для активного и культурного отдыха.

В целом можно заключить, что неудовлетворенность условиями места проживания в своем родном 
городе негативно влияет на миграционные настроения студенческой молодежи: после окончания вуза 
молодые люди могут принять решение уехать в другие города, где, по их мнению, более комфортная 
среда для жизни и работы.

Как отмечалось во вступи-
тельной части настоящего ис-
следования, особое значение 
для формирования комфорт-
ной городской среды прио-
бретает вовлечение молодо-
го поколения в этот процесс. 
Необходимо, чтобы населе-
ние, в том числе и молодежь, 
были включены в совместное 
обсуждение и решение город-
ских проблем, проектирова-
ние и контроль реализации 
городских проектов. По дан-
ным проведенного опроса, 
лишь 6 % студенческой моло-
дежи полагают, что они никак 
не включены в развитие Во-
логды (рис. 3.), и, напротив, 
39 % опрошенных считают, 
что молодежь играет актив-
ную роль. Однако почти по-
ловина респондентов (46 %) 
полагает, что роль молоде-
жи подчинена воле взрослых 
и ее участие в городских про-
цессах скорее вторичное («до-
бровольно-принудительное»).

Анализируя социологичес-
кие данные, следует заключить, 
что большая часть респонден-
тов (51 %) склоняются к тому, 
что в городе недостаточно ус-
ловий для самореализации 
молодежи. Из них одна деся-
тая часть опрошенных (11 %)  

Рис. 2. Облако ассоциаций с ответами на вопрос: «Приведите пример  
города, где бы Вы хотели жить. Напишите название города  

и одним словом охарактеризуйте свой выбор»

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Какую роль,  
по Вашему мнению, играет в жизни и развитии города молодежь?»

Составлено авторами по материалам исследования
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однозначно дали отрицательный ответ – в городе недостаточно условий для того, чтобы современное 
поколение могло себя реализовать. 40 % студентов полагают, что в городе созданы условия для саморе-
ализации, из них лишь 7 % точно считают, что в Вологде достаточно для этого возможностей и пло-
щадок. В настоящее время самореализация – это одна из основных потребностей молодого поколения. 
Через познание и обучение новым инновационным технологиям, образовательным и просветительским 
процессам молодежь гораздо проще и комфортнее сможет пройти социализацию среди своих сверстни-
ков и в обществе в целом. 

Большая часть молодых людей заявила о своей готовности принимать более активное участие в жиз-
ни и развитии Вологды (такой ответ выбрали 48 % респондентов). Причем такая позиция характерна для 
студенческой молодежи всех периодов обучения в вузе. Отрицательный ответ дали 21 % опрошенных, 
при этом значительная часть (30 %) затруднились с ответом, что составляет определенный потенциал для 
ее включенности в общественно-полезную деятельность, направленную на городское развитие в перспективе. 

Таким образом, однозначно можно признать, что молодежь – это важнейшая социально-демографи-
ческая группа горожан, определяющая экономические и социальные перспективы развития и процвета-
ния города. В молодежной среде аккумулируется существенный нераскрытый потенциал и новаторские 
идеи по благоустройству городского пространства, комфортного для личностной и профессиональной 
самореализации молодых горожан, способствующие социокультурному развитию городов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного социологического исследования выявлены оценки студенческой молоде-

жи условий городской среды для комфортной жизнедеятельности и самореализации, а также ее готовно-
сти к участию в развитии городского пространства. По мнению студенческой молодежи Вологды, основ-
ные проблемы, препятствующие созданию комфортной городской среды (максимально благоустроенной 
для жизнедеятельности горожан), носят как экономический характер (перспективы карьерного роста, уро-
вень доходов), так и связаны с элементарным благоустройством публичных мест. При этом для молодежи 
идеальный город должен быть в первую очередь чистым, зеленым и современным. Несоответствие по-
добным стандартам заставляет студенчество после окончания учебы задумываться о переезде в другие го-
рода, где, по их мнению, больше возможностей для самореализации и развития. По результатам опроса 
выявлено, что большая часть опрошенных студентов однозначно хотела бы играть более активную роль 
в планировании и развитии городской среды Вологды, при этом половина молодых респондентов убе-
ждена в том, что молодежь играет в развитии города только ту роль, которую им позволяют.

Для решения выявленных проблем представляется значимой организация диалога органов местного 
самоуправления и студенческой молодежи по вопросам городского развития. В Вологде действуют такие 
диалоговые площадки, и они показывают свою эффективность. Так, например, реализацией проектов 
в сфере формирования комфортной городской среды занимается созданная в 2020 г. некоммерческая 
организация Лаборатория городской среды. Инициатором ее образования выступили администрация 
города и активная молодежь. Основная цель – создание института развития городской среды как фор-
мы организации совместной деятельности органов управления, архитекторов, разработчиков и граждан 
Вологды по развитию и созданию общественных пространств. За 2021 г. Лабораторией было реали-
зовано более 40 проектов, привлечено к участию в них более 1 000 молодых людей города [22]. В свя-
зи с эффективностью деятельности таких диалоговых площадок, организованных на принципах соуча-
стия, расширение существующих и создание новых инструментов взаимодействия молодежи и органов 
власти представляется востребованным направлением. Необходимо проведение регулярных встреч ад-
министрации города с представителями молодежи для информирования о проектах по городскому бла-
гоустройству и для получения обратной связи. 

Вместе с тем немаловажным направлением при решении вопросов формирования комфортной го-
родской среды выступает создание условий для вовлечения именно студенческой молодежи в развитие 
городов через формирование гражданской активности и социальной проектной деятельности. Предпо-
лагается, что для реализации данного направления необходимо привлекать научное сообщество, лидеров 
общественного мнения, представителей молодежных организаций и других стейкхолдеров. Реализация 
обозначенных направлений позволит, не только вовлечь молодежь в развитие городов, но положитель-
но скажется на их социализации в городской среде и саморазвитии.
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Аннотация
Статья посвящена водороду как перспективному источнику для получе-
ния экологически чистой энергии. Уделено внимание развитию водо-
родной энергетики как в мире, так и отдельно в Российской Федерации. 
Рассмотрен накопленный международный опыт по производству водо-
родного топлива. В статье упомянуты различные способы добычи и по-
лучения водорода для его использования в качестве топлива. Электролиз 
воды отмечен как перспективный способ добычи водорода в силу сво-
ей экологичности. Особое внимание в данной работе уделено современ-
ной ситуации в мировом топливно-энергетическом комплексе, а имен-
но внедрению водородного топлива. С этой целью были рассмотрены 
всевозможные линии поставки водорода в дружественные страны, кото-
рые могут быть потенциальными союзниками России в отрасли водо-
родной энергетики. 
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ВВЕДЕНИЕ
Водородная энергетика в настоящее время – перспективный вид топлива во всем мире. Общество 

стремится к улучшению экологической ситуации, поэтому водородная энергетика, как одно из решений 
данной проблемы, выходит на новый уровень. Развивающиеся и развитые государства заинтересованы 
во внедрении водорода как основного инновационного вида топлива. Поэтому уже сейчас создано боль-
шое количество пилотных проектов для масштабного производства водорода во многих странах мира. 
Так, уже существует большое количество способов получения водорода для нужд энергетики, основны-
ми из которых являются:

 – электролиз воды;
 – паровая конверсия метана;
 – газификация угля;
 – пиролиз.

Из данного списка самым экологичным источником получения водорода является вода, при электро-
лизе которой под воздействием электричества выделяется только чистый водород (H2) и кислород (O2):

2H2O→2H2+O2. 

Единственным минусом данного способа является то, что для получения водорода необходимо ис-
пользовать электроэнергию, для выработки которой, собственно, и получают водород.

РАЗВИТИЕ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ
Водородная энергетика является одним из ключевых направлений программ по развитию возобнов-

ляемых источников энергии на фоне глобального стремления к декарбонизации. На данный момент 
общий объем производства водорода оценивается в диапазоне 55–70 млн т. Среднегодовой темп роста 
невысок – около 1,6 % [1]. Мир в целом только развивается в направлении альтернативной и возобнов-
ляемой энергетики, поэтому темп роста не может быстро увеличиться, ведь технологии, помогающие 
развиваться данной отрасли, также находятся на стадии внедрения. Ускорению возможности развития 
и внедрения водородной энергетики способствовало Парижское соглашение, принятое 12 декабря 2015 г. 
и вступившее в силу 4 ноября 2016 г. В нем можно выделить два обязательства, касающихся всех стран, 
подписавших данное соглашение [2]. 

1. Страны обязаны в период с 2050 г. по 2100 г. ограничить выброс парниковых газов до такого объ-
ема, который экосфера способна переработать самостоятельно (без вмешательства человека).

2. Развитые страны обязаны выделять деньги в специальный климатический фонд для помощи 
бедным странам в борьбе с последствиями климатических изменений, а также во внедрении возоб-
новляемой энергетики на территории бедных стран для улучшения экологической ситуации на дан-
ных территориях.

Китай, Япония, США, Германия и другие развитые в промышленном отношении государства поддер-
жали данную инициативу. В Японии внедрение водорода началось раньше остальных развитых стран, 
а именно в 2017 г. Внедрению водорода как Японией, так и другими странами, развивающими водо-
родную энергетику, способствовало стремление к достижению декарбонизации, так как большая кон-
центрация углекислого газа в атмосфере способствует ускорению глобального потепления. Российская 
Федерация присоединилась к Парижскому соглашению в 2019 г. Также распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 2634-р утвержден план мероприятий («дорожная кар-
та») по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 г. [1–5].

Многие страны, в том числе и Россия, начали активно осваивать технологии получения водо-
рода из природного газа («голубой» водород). Такой водород хотя и является менее экологичным 
по сравнению с чистым («зеленым») водородом, получаемым из обычной воды, но технология его 
промышленного производства к настоящему моменту уже отработана и является менее затратной 
по сравнению с «зеленым» водородом, способ получения которого в промышленных масштабах 
еще не отработан. Основой для получения «голубого» водорода является метан, а его себестоимость 
составляет 2–5 долл. США за 1 кг водорода против себестоимости зеленого водорода – 5–7 долл. 
США за 1 кг водорода [1; 6; 7].
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В настоящее время структура потребления водорода выглядит следующим образом [8]:
1) нефтеперерабатывающие заводы – 31 % (гидрокрекинг, гидроочистка);
2) химическая промышленность – 63 % (аммиак, метанол, полимеры, полиуретаны, оксо-спирты, 

жирные кислоты, синтетический природный газ – synthetic natural gas, SNG);
3) обработка – 6 % (прямое восстановление железной руды, формовочный и защитный газ, добы-

ча газа);
4) сжиженный водород – < 1 % (ракетное топливо, автомобильное топливо, полупроводниковая 

промышленность).
Процент энергетического использования водорода невысок – примерно 1–2 % от общих объемов 

потребления данного ресурса. На сегодняшний день главными направлениями для использования во-
дорода являются нефтеперерабатывающая и химическая промышленности.

РАЗВИТИЕ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 
В Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. [9] и утвержденной Пра-

вительством Российской Федерации «дорожной карте» по развитию водородной энергетики до 2024 г. 
определены главные задачи по развитию водородной энергетики. Этот план действий направлен на раз-
витие и внедрение водорода в качестве экологически чистого энергоносителя в различные сферы об-
щества. Также «дорожная карта» будет способствовать включению России в число мировых лидеров 
по производству и экспорту водорода. 

По данным аналитического исследования группы «Деловой профиль» можно дать объективную оцен-
ку роста производства и потребления водорода к 2030 г.: увеличение спроса на нефтепродукты будет 
способствовать увеличению спроса на водород, который используется при нефтепереработке. Поэто-
му ожидается, что спрос на водород к 2030 г. вырастет на 8 % по сравнению со спросом на сегодняш-
ний день. Российский спрос на водородное топливо к 2030 г. приблизится к отметке 200 тыс. т в год, 
что свидетельствует о том, что страна нацелена внедрять водород в больших объемах, как один из наи-
более экологически чистых видов топлива.

Для скорейшего и менее рискованного внедрения водородной энергетики страны начали объединять свои 
усилия для разработки передовых технологий по добыче водорода. Потенциальными партнерами для России 
в данном направлении традиционно считаются Германия, Китай, Корея и Япония [10–13]. Но в связи с ны-
нешней политической ситуацией планы по дальнейшему сотрудничеству с Россией у этих государств очень 
сильно изменились. Единственная страна, с которой Россия продолжает сотрудничество в области водород-
ной энергетики, – это Китай, с которым у России не только налажены хорошие дипломатические отношения, 
но и развивается сотрудничество в области инноваций. Такие отношения могут стать «окном возможностей» 
для России, но реализовывать их для производства водородного топлива необходимо как можно быстрее, 
так как в планах у Китая создание Китайского водородного альянса (англ. The China Hydrogen Alliance), ко-
торый поможет Китаю обойтись при производстве водорода без чьей-либо помощи.

Другими потенциальными партнерами России в области водородной энергетики могут быть:
1) страны Латинской Америки (2 млн т водорода в год);
2) африканские страны (2,2 млн т водорода в год);
3) страны Ближнего Востока (3,2 млн т водорода в год);
4) Китай (25 млн т водорода в год) [8].
С Латинской Америкой и Ближним Востоком проблем, возможно, не будет. Но к странам Африки, 

как к своим бывшим колониям, может проявить интерес Франция, ведь большая часть северной Афри-
ки, которая сейчас является наиболее развитой, исторически была под властью Франции.

При выстраивании международного сотрудничества по получению водорода не стоит забывать 
и о внутренних инвестициях в данную область энергетики. Ведь развитие новейших технологий и по-
лучение обнадеживающих результатов внутри своей страны привлечет инвесторов, что будет способ-
ствовать скорейшему внедрению инноваций в промышленность.

Одним из драйверов роста использования водорода является общественный транспорт и грузопе-
ревозки. Замена бензина и дизельного топлива в транспорте сможет существенно улучшить и эколо-
гическую ситуацию в стране, так как очень большое количество вредных выбросов в атмосферу при-
ходится именно на транспорт [14].
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В России продолжается стремительное развитие водородной энергетики, которое способствует пе-
реходу топливно-энергетического комплекса страны на новый уровень [15]. На это указывает принятая 
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 г., а также «дорожные карты», при-
нятые Правительством Российской Федерации до 2024 г., в которых прописывается план постепенно-
го развития и внедрения водорода в различные сферы не только России, но и в экономические сферы 
дружественных стран [4; 5; 9]. Российские компании, такие как ГК «Росатом» и ПАО «Газпром», внедри-
ли большое количество проектов для реализации водородной энергетики в различных отраслях. При-
ведем несколько примеров [8].

1. Соглашение между ГК «Росатом», ОАО «РЖД» и АО «Трансмашхолдинг» о сотрудничестве по про-
екту о внедрении поездов на водородных топливных элементах (соглашение подписано в 2019 г.).

2. АО «Русатом Оверсиз» и Агентство по природным ресурсам и энергетики Министерства экономи-
ки, торговли и промышленности Японии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совместной 
разработки в 2020–2021 гг., а таже об экспорте водорода (соглашение подписано в 2019 г.).

3. Группой «Газпром» ведется работа над созданием полностью безуглеродных технологий произ-
водства водорода из природного газа. Инновационная технология разложения природного газа в не-
равновесной низкотемпературной плазме на водород и углерод рассматривается в качестве перспектив-
ной технологии.

Данные примеры указывают на своевременное выполнение плана перехода к возобновляемой энер-
гетике, в частности водородной. Но, стоит отметить, что сейчас в России существуют экономические 
и технические барьеры для добычи и транспортировки водорода. К ним относят:

 – отсутствие необходимой инфраструктуры для хранения и транспортировки водорода;
 – высокие затраты на транспортировку водорода;
 – ограниченность нормативно-правовой базы в области водородной энергетики.

Данные проблемы необходимо устранять, потому что любой барьер в области водородной энерге-
тики – это фактор, замедляющий развитие этой отрасли. Если страна будет очень долго внедрять но-
вые технологии, то это приведет к ее отсталости в развитии водородной энергетики и невозможности 
сотрудничества с потенциальными партнерами в данной отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день большую долю в топливно-энергетическом комплексе занимают традиционные 

энергоресурсы: нефть, газ и уголь. Главной причиной внедрения возобновляемых источников энергии 
(далее – ВИЭ) является неблагоприятная экологическая ситуация в мире. Так как сами ВИЭ и технологии, 
способствующие их выработке, находятся на стадии разработки, то говорить о полном отказе 
от традиционных источников энергии на данный момент нельзя. Об этом свидетельствует и нынешняя 
ситуация, сложившаяся в мире и, прежде всего, в европейских странах: из-за нехватки возобновляемых 
источников энергии и природного газа они вынуждены наращивать использование традиционных 
источников энергии для выработки тепло- и электроэнергии. Таким образом, энергетическая ситуация 
в мире указывает на нецелесообразность, по крайней мере, в ближайшем будущем, полного перехода 
от традиционных энергоресурсов на ВИЭ. Водород – экологически чистый энергоресурс, который 
в дальнейшем может занять значительную долю в топливно-энергетическом комплексе. Но пока рано 
говорить о быстрой переориентировке на водород , поскольку одним из главных условий для его широкого 
внедрения как энергоресурса является оптимальное сочетание экологической чистоты водорода и его 
относительной дешевизны, а это еще не достигнуто.
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Аннотация
Зеленые облигации стали самыми заметными инновациями в области устой-
чивого финансирования за последние 10 лет. В статье обсуждаются проблемы 
выпуска и обращения таких инструментов финансового рынка, изучены воз-
можности, которые предоставляют современные финансовые технологии для 
развития этого сегмента рынка. Технологии инвестирования в зеленые обли-
гации и облигации устойчивого развития пока остаются обременительными 
и технологически сложными, так как предполагают прохождение множества 
этапов и привлечение значительного числа участников. Кроме того, до насто-
ящего времени не сложилось ликвидного и прозрачного рынка для рознич-
ных инвесторов, а экономические санкции против Российской Федерации от-
резают на неопределенное время нашу страну от финансовых рынков других 
стран. Однако инструменты устойчивого развития в настоящее время можно 
успешно применять, если использовать такие инновационные технологии, как 
технологии блокчейна, смарт-контрактов, интернета вещей и цифровых акти-
вов. Целью проведенного исследования стала формулировка рекомендаций для 
прогресса системы устойчивого развития в России, а также предложение меха-
низма токенизации облигаций устойчивого развития для привлечения и разме-
щения средств мелких инвесторов для решения социальных и экологических 
проблем российской экономики.
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ВВЕДЕНИЕ
Интерес к переходу на возобновляемые источники энергии в настоящее время отмечается не только 

в развитых, но и развивающихся странах, которые сталкиваются с необходимостью увеличения инвести-
ций в устойчивую инфраструктуру, в том числе в инфраструктуру возобновляемых источников энергии, 
для содействия переходу к низкоуглеродной экономике и приведения ее в соответствие с Парижским со-
глашением на период до 2030 г. По оценкам специалистов Международного валютного фонда, ежегод-
ные потребности в инфраструктурных инвестициях и развитии низкоуглеродных технологий, необхо-
димые для достижения целей Парижского соглашения, составят от 3 до 6 трлн долл. США до 2050 г. [1].

В условиях роста экономической неопределенности финансирование становится основной пробле-
мой реализации проектов устойчивого развития. Поэтому следует разработать такой механизм, кото-
рый максимально снизит количество посредников, участвующих в финансировании зеленой экономи-
ки, что предотвратит возникновение коррупционных рисков и обеспечит прямое участие инвесторов 
в финансировании проектов устойчивого развития.

Идея состоит в том, чтобы разработать оптимальную модель участия государства и частного капита-
ла, мобилизовать внутренний капитал для совместного инвестирования в программы устойчивого раз-
вития. Нестабильность мировой финансовой системы диктует необходимость стимулирования развития 
рынков капитала в национальной валюте и усиления позиций национальных инвесторов на внутрен-
них рынках. В этих вопросах могут помочь современные инновационные технологии и платформенные 
решения, так как решения по мобилизации внутренних сбережений и размещении собранных средств 
могут приниматься странами самостоятельно, минуя сложную цепь международных финансовых ин-
ститутов и глобальных посредников, находящихся под прямым контролем стран «Большой семерки».

Сейчас стал складываться свой рынок для инвесторов, которые готовы направлять свои средства на реше-
ние экологических, социальных вопросов и проблем устойчивого развития. Зеленые, социальные и устойчи-
вые облигации — это любой тип облигационного инструмента, средства от которого будут направлены ис-
ключительно на соответствующие экологические и социальные проекты. Однако можно выделить некоторые 
отличия перечисленных облигаций. Зеленая облигация – долговой инструмент, поступления от размещения 
которого или эквивалентная сумма направляются исключительно на финансирование или рефинансирова-
ние зеленых проектов. Социальные облигации выпускаются для финансирования проектов, направленных 
на решение социальных проблем или на достижение положительных социальных результатов, особенно для 
целевой группы населения (например, бедных, уязвимых, безработных, необразованных и т.д.). Облигации, 
которые сочетают зеленые и социальные проекты, классифицируются как облигации устойчивого развития. 

В России на данный момент социальная компонента повестки ESG (англ. Environmental, Social, and 
Corporate Governance – экологическое, социальное и корпоративное управление) стала опережать эко-
логическую, и поэтому требуется разработка «социальной таксономии» для стимулирования инвести-
ций в проекты устойчивого развития. Банк России в ноябре 2022 г. представил на обсуждение Доклад 
для общественных консультаций «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации», что 
дает основание говорить о возможности цифровизации повестки устойчивого развития в России [2].

Мировой опыт показывает успешные проекты токенизации облигаций начиная с 2018 г., когда Все-
мирный банк запустил новый тип облигации под названием Bond-i, представляющий собой долговой 
инструмент, эмитированный на основе технологии блокчейн (англ. block chain – «цепь из блоков»). 
За счет выпуска новой облигации с рейтингом ААА и сроком погашения два года было привлечено 
денежных ресурсов на 100 млн. долл. США. В дальнейшем технологии блокчейна для разработки об-
лигаций стали использоваться не только в развитых, но и в развивающихся странах [3]. Первая в мире 
структурная зеленая облигация на блокчейне была выпущена в феврале 2019 г. испанской банковской 
группой BBVA (исп. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) на основе собственной автоматизированной плат-
формы в объеме 35 млн. евро и сроком в шесть лет. BBVA использовала версию разрешенного блок-
чейна Hyperledger Fabric, доступную только инвесторам [4].

Зеленые цифровые активы представляют собой токены с заданными экологичными свойствами и ин-
фраструктурой блокчейн- рынка капитала. Решения, предлагающие токенизацию зеленых активов, вклю-
чают в себя цифровое представление реальных (физических) активов и нематериальных активов, таких 
как углеродный кредит или кредит на биоразнообразие, или выпуск различных классов зеленых активов 
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в токенизированной форме. В эту систему входит также и предоставление участникам платформ зеле-
ных токенов безопасности (англ. Security Token Offerings, STO – предложение токена-ценной бумаги), 
которые дают возможность использовать эмиссию ценных бумаг на основе токенов. Такие решения по-
строены на публичных, частных или полу-частных блокчейнах и предлагают различные степени авто-
матизации с применением смарт-контрактов для расчетов, при согласовании, размещении ценных бу-
маг и для проведения окончательных платежей [5; 6].

Современные инновационные технологии позволяют использовать зеленые цифровые активы в виде:
 – токенов Green utility, которые используются как вознаграждение за снижение выбросов углекис-

лого газа;
 – токенов зеленых активов, которые могут быть представлены токенизированным углеродным кре-

дитом или компенсацией за биоразнообразие (экосистемное разнообразие) [7].
Зеленые криптовалюты в зарубежной практике используются для обслуживания блокчейн-проектов 

по экологическим вопросам. Платформы Green STO – это платформы, специально разработанные для 
обеспечения отчетности о доказательстве зеленого воздействия, а также как системы зеленого финан-
сирования при предоставлении средств участникам таких платформ [8; 9].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В России для успешного проведения политики устойчивого развития следует определить интересы 

всех заинтересованных сторон и на основе этого выстраивать систему финансирования ESG-проектов. 
В таблице 1 представлены основные интересы потенциальных участников и стейкхолдеров программ 
устойчивого развития.

Таблица 1
Круг интересов участников проектов устойчивого развития  

при реализации проектов зеленой экономики 

Интересы государства

1 Инвестиции в местную инфраструктуру для поддержки регионального развития

2
Поставка и эксплуатация инфраструктурных коммунальных услуг с низкими затратами и надежным источ-
ником дохода.

3 Создание благоприятных условий финансирования

4
Возможность привлечения долгосрочного проектного финансирования в национальной валюте и возмож-
ность контроля проектов по валюте и срокам погашения

5 Развитие внутреннего финансового сектора и снижение рисков финансовой устойчивости
6 Укрепление внутренних рынков облигаций в национальной валюте
7 Укрепление финансового состояния местных инвесторов
8 Расширение возможностей для инвестирования внутренних сбережений в безопасные активы
9 Повышение прозрачности использования доходов и снижение коррупции
10 Рациональное использование недорогих источников энергии, воды и т.д. для внутренних целей

Интересы инвесторов

11 Низкий риск дефолта, расширение финансирования в активы с низким уровнем риска
12 Понятный и удобный для пользователей инвестиционный процесс
13 Легкий доступ к системе для розничных инвесторов
14 Агрегирование небольших проектов для институциональных инвесторов

Интересы местных жителей

15 Инвестиции в устойчивую инфраструктуру для поддержки регионального развития
16 Доступ к качественным инфраструктурным услугам по относительно низкой цене
17 Отсутствие негативных внешних воздействий на окружающую среду
18 Положительное влияние на занятость на национальном уровне

Составлено авторами по результатам исследования 
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Помимо учета интересов основных стейкхолдеров следует четко представлять этапы жизненного 
цик ла инфраструктурных проектов: этап учреждения проекта, этап его реализации и этап эксплуата-
ции. На этапе создания и привлечения средств для реализации проекта блокчейн помогает использо-
вать возможности краудфандинга (англ. crowd – «толпа», funding – «финансирование») для мобилизации 
внутренних ресурсов и размещения их на внутреннем рынке для целей устойчивого развития, а также 
позволяет осуществлять инвестирование в зеленые облигации в национальной валюте. Блокчейн га-
рантирует правильность отражения прав собственности участников для обеспечения их законных ин-
тересов. Для упрощения расчетов могут применяться онлайн-приложения, позволяющие проводить 
на внутреннем рынке операции с векселями и облигациями. Технологии распределенных реестров ре-
шают проблемы узких мест на финансовом рынке для мелких инвесторов путем использования смарт-
контрактов. Смарт-контракты помогают также коррелировать рынок зеленого финансирования с про-
центными ставками национального финансового рынка. Применяя технологии блокчейна, механизмы 
открытых и закрытых ключей, можно накапливать информацию о выпуске, регистрации и сертифика-
ции облигаций в сети, что повышает доверие участников проектов. 

В России создавать платформы для развития финансирования проектов устойчивого развития следу-
ет с обязательным привлечением следующих заинтересованных сторон, которые будут выполнять чет-
ко поставленные задачи.

1. Центральный депозитарий ценных бумаг: устраняет необходимость сверки данных и автоматиче-
ски предотвращает дублирование приложений. Размещение ценных бумаг обеспечивается с помощью 
встроенных смарт- контрактов, управляемых депозитарием.

2. Юрисконсульт: обеспечивает правильность оформления и формирует основные условия для про-
ведения транзакций между юрисконсультом, эмитентами и организаторами проекта.

3. Организаторы: утилита, созданная в рамках платформы, снижает нагрузку на агрегирование средств 
при их привлечении и размещении.

4. Бенефициарные владельцы – инвесторы: розничные инвесторы имеют возможность отслеживать 
транзакции в режиме реального времени (на основе блокчейна) и осуществляют атомарные транзакции 
DVP (англ. Delivery Versus Payment – поставка против платежа) без необходимости депонирования денеж-
ных средств для расчетов (без потери процентов). Кроме того, розничные инвесторы также могут размещать 
инвестиции минимальных номиналов (100 единиц), получают качественный доступ на вторичный рынок 
и возможность отслеживать данные о воздействии на окружающую среду в режиме реального времени.

5. Фондовая биржа: утилита обеспечивает лучший доступ к поддержке торговли между банками 
и брокерами.

6. Размещающие банки/брокеры: утилита также сокращает рабочую нагрузку по управлению дан-
ными о владельцах облигаций среди размещающих банков и брокеров.

7. Зеленый компаньон – мобильные приложения, которые позволяют многочисленным розничным 
клиентам покупать токены, отражающие реальные зеленые активы и направления инвестирования со-
гласно программам и требованиям устойчивого развития.

8. Поставщики ESG-данных: утилита интегрируется с поставщиками зеленых данных, предоставляя не-
обходимый информационный ресурс на уровне проекта, который могут использовать все его участники.

Возможность проведения расчетов с использованием традиционных платежных систем или непосред-
ственно в сети – это еще один инновационный подход, который следует предложить банкам-эмитентам 
и розничным инвесторам для обеспечения проектов необходимой ликвидностью. Наконец, встроен-
ная система конфиденциальности на основе технологий блокчейна должна гарантировать, что интере-
сы бенефициаров будут разделены на основе допустимого уровня информации.

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
На первом этапе учреждения и оформления проекта платформа должна будет обеспечить выполнение сле-

дующих операций:
1) эмитент заполняет цифровой упрощенный лист условий выпуска розничных ESG-облигаций 

и выбирает организаторов;
2) эмитент определяет сроки реализации проекта и выпуска облигаций. Затем юрисконсульт и организа-

тор получают уведомление в режиме реального времени и определяют условия своего участия на платформе;
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3) ESG-облигациям присваивается ISIN (англ. International Securities Identification Number – Между-
народный идентификационный код ценной бумаги), и облигации токенизируются с помощью утилиты;

4) поставщики данных могут быть уведомлены в режиме реального времени о выпущенных облига-
циях, чтобы сформировать данные для отчетности и проверки проекта.

Этап реализации проекта является наиболее интенсивной фазой жизненного цикла ESG-облигаций, 
он включает в себя две ступени: этап подписки и этап эксплуатации. Использование смарт-контрактов 
позволяет заложить в проект минимальное и максимальное количество предложений для потенциаль-
ных инвесторов, создать подписку на облигации с их обработкой на основе предпочтений инвесторов, 
а также предотвратить возможность дублирования заказов.

На этапе подписки платформа должна агрегировать заявки, проводить очистку данных и обобщать за-
явки. Следует предусмотреть возможность для эмитента корректировать условия эмиссии (максимальный 
размер вложений, условия выплат по купонам и т.д.) с организаторами и инициировать начало подпис-
ки. Уведомления в режиме реального времени высылаются всем участникам, которые зарегистрирова-
ны в системе и имеют доступ к размещению облигаций. Размещающая платформа должна проверять 
заявки розничных инвесторов в режиме реального времени. Утилита гарантирует, что заявки не будут 
дублироваться и недействительные заявки не будут обрабатываться. Заявки автоматически направляют-
ся в центральный депозитарий ценных бумаг. Смарт-контракты подтверждают наличие средств у инве-
сторов-участников проекта. Инвесторы, размещающие учреждения, центральный депозитарий, а также 
другие заинтересованные стороны, имеющие доступ к реализации проекта и размещению ценных бу-
маг, получают информацию в режиме реального времени. Действительные заказы подтверждаются ин-
весторами в режиме реального времени. Эмитент и центральный депозитарий могут видеть ход разме-
щения ценных бумаг в режиме реального времени. Следует предусмотреть возможность приложениям 
платформы проверять личности розничных инвесторов по стандартам «Знай своего клиента» и требо-
ваниям AML (Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег).

На этапе эксплуатации проекта платформа должна обеспечивать совместимые и инновационные под-
ходы оплаты зеленых облигаций. Утилита должна поддерживать обработку расчетов на основе постав-
ки против платежа (DVP) или наличных расчетов. Наличные и безналичные расчеты могут быть про-
ведены через другие платежные системы вне платформы. 

В целом предлагаемый алгоритм взаимодействия основных участников на платформе токенизации 
облигаций устойчивого развития может быть представлен в виде таблицы 2. 

Таблица 2
Взаимодействие на платформе основных участников процесса токенизации облигаций 

устойчивого развития

I. Взаимодействие участников на этапе подготовки проекта

1 Создание эмитентом листа условий

2
Организаторы оформляют международный идентификационный код ISIN для выпускаемых ESG-об-
лигаций

3
Между эмитентом, консультантами и организаторами происходит рассмотрение и утверждение условий 
проекта в режиме реального времени

4
Организатор и эмитент совместно с центральным депозитарием проверяют соответствие проекта стан-
дартам устойчивого развития. На основе разработанных условий формируются смарт-контракты

II. Взаимодействие участников на этапе подписки

5 Инвесторы отправляют заявки на платформу

6
Центральный депозитарий и платформа проводят проверку розничных инвесторов на соответствие 
условиям проекта

7 Действительные заказы подтверждаются в режиме реального времени платформой и инвесторами

8 Депозитарий формирует список подписчиков в режиме реального времени

9 Организатор предоставляет допуск инвесторам на платформу на основе размещенных заявок



46

Вестник университета № 4, 2023

III. Взаимодействие участников на этапе эксплуатации

10
Центральный депозитарий направляет подписной лист и сообщает итоговые результаты размещения 
в режиме реального времени платформе

11 Платформа направляет инвесторам уведомления о размещении средств

12
Платформа направляет платежные документы об оплате облигаций платежной системе (при условии 
использования банковской формы расчетов), получает подтверждение на проведение платежа 

13 Инвесторы получают подтверждение о проведении платежей от платежной системы
14 Платформа предоставляет зарегистрированные свидетельства бенефициарам

Составлено авторами по результатам исследования

Зарубежные цифровые платформы дают возможность участникам проводить операции вторичного 
рынка с зелеными облигациями, осуществлять их листинг, а также проводить расчеты на вторичном рын-
ке как в фиатных валютах, так и в токенах. В мобильном приложении потенциальные розничные инве-
сторы могут размещать заказы на покупку-продажу ценных бумаг, вводить свою цену и требуемое коли-
чество облигаций, выбирать для себя удобный вид расчетов (счет фиатных денег или в токенах) в своем 
мобильном приложении. При достаточном балансе в мобильном приложении розничный инвестор может 
разместить заказ, проверить книгу ордеров в режиме реального времени и проверить статус заказа [10–12].

В России вторичный рынок ESG-облигаций пока не переведен в цифровой формат, но следует пред-
усмотреть эту возможность в пакете общей токенизации облигаций устойчивого развития. Новая рос-
сийская платформа, как и все зарубежные действующие платформы, должна иметь возможность рас-
считывать купонные выплаты, а платежи будут проходить в установленный день выплаты/погашения 
купона эмитентом. Держатели облигаций должны видеть информацию о своих ожидаемых выплатах 
по купону в рублях и погашению в режиме реального времени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье авторы провели исследование, показывающее как финтех может дополнить традиционные 

рынки капитала и способствует мобилизации ресурсов на цели устойчивого развития. Основываясь 
на анализе запросов всех заинтересованных сторон, авторы выдвигают предложение о необходимости 
развития цифровых платформ в условиях экономических санкций и турбулентности экономической си-
туации в России. В стране в ближайшее время следует ожидать рост спроса на технологии распределен-
ных реестров и цифровые финансовые активы, которые позволят не только обойти наложенные санк-
ции, но и будут способствовать развитию инвестиционного потенциала государства.

В этой связи цифровая платформа может успешно применяться для привлечения финансирования, 
в то время как блокчейн способен прозрачно регистрировать и подтверждать использование доходов, 
оказывать влияние на потоки капитала по проекту. Новизна исследования заключается в том, что пред-
лагаемый подход не только предоставит мелким инвесторам возможность приобретать зеленые акти-
вы в рублях, но и более крупным внутренним эмитентам, таким как муниципалитеты, даст возможность 
привлечения средств для инвестиций в инфраструктуру, что может быть особенно востребовано в усло-
виях действующих жестких ограничений на международные потоки капитала.

Предложенный авторами алгоритм поведения заинтересованных сторон на платформе позволяет пере-
вести традиционные финансовые инструменты (облигации) в форму цифровых финансовых активов и со-
здать цифровую инфраструктуру привлечения и размещения средств под проекты устойчивого развития.

Рассмотренные варианты эмиссии облигаций на основе блокчейна могут быть реализованы, например, 
муниципалитетами для финансирования местной инфраструктуры, а также энергетическими компани-
ями, которые могут направлять полученные средства в развитие инфраструктуры российских регионов. 
Создание системы цифровых инвестиционных платформ поможет мобилизовать ресурсы внутренних 
мелких инвесторов для целей развития городов и муниципалитетов.

В соответствии с нашими предложениями развитие инвестирования на платформе и использова-
ние цифровых финансовых активов для проведения операций по привлечению и размещению средств 
на основе блокчейна поможет сократить потребность во внешнем финансировании и международных 

Окончание табл. 2
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заимствованиях, а использование блокчейна в качестве технической основы будет способствовать улуч-
шению системы подотчетности фондов и окупаемости инвестиций в инфраструктуру. 
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Аннотация
Объектом исследования является цифровая зрелость бизнеса. Предмет исследо-
вания – процесс системной цифровой трансформации бизнеса. Методы иссле-
дования – индикативный и метод системного анализа. Предпосылка исследова-
ния – определение бессистемности цифровизации бизнеса в промышленности 
в качестве одной из существенных проблем достижения цифровой зрелости 
в Стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промыш-
ленности в Российской Федерации. Цель исследования – выявление причин 
бессистемности процессов цифровизации бизнеса для достижения «цифровой 
зрелости». Для достижения поставленной цели были проанализированы техно-
логические тренды глобальной системной цифровой трансформации бизне-
са и проведен мониторинг соответствия процессов цифровой трансформации 
бизнеса в России выявленным характеристикам глобальной системной цифро-
визации бизнеса. Исследование показало, что в российском предприниматель-
ском секторе существует технологический разрыв с глобальными процессами 
цифровой трансформации бизнеса. В результате исследования установлено, 
что основными причинами бессистемности процессов цифровизации рос-
сийского бизнеса являются низкое качество цифровизации бизнеса при высо-
кой цифровой активности и низкие технологические возможности внедрения 
технологий Индустрии 4.0 в связи с ограниченным использованием мобиль-
ной сети «Интернет» в бизнесе, инструментов кибербезопасности бизнеса, ин-
тернет-коммуникаций и облачных сервисов. Приращение знаний заключается 
в определении технологического принципа цифровой трансформации бизнеса 
на глобальном уровне – это мобильное устройство, работающее на принципах 
межмашинного взаимодействия М2М (англ. Machine-to-Machine) с большими 
данными IoT (англ. internet of  things – интернет вещей) на основе скоростей 
5G (англ. fifth generation — пятое поколение) и стандартов связи Wi-Fi 6, а так-
же выявлении системы индикаторов для мониторинга технологического бази-
са управления «цифровой зрелостью» бизнеса.
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Abstract
Digital maturity of  business is the object of  the study. The subject of  research 
is the process of  systemic digital transformation of  business. Research meth-
ods include indicative method and the method of  system analysis. The premise 
of  the study is to identify the unsystematic digitalization of  business in industry 
as one of  the significant problems of  achieving digital maturity in the Strategy 
for Digital Transformation of  Manufacturing Industries in the Russian Feder-
ation. The purpose of  the study is to identify the reasons for the unsystematic 
processes of  business digitalization to achieve “digital maturity”. To achieve 
this goal, technological trends in the global systemic digital business transfor-
mation were analyzed and monitoring of  the compliance of  digital business 
transformation processes in Russia with the identified characteristics of  global 
systemic business digitalization was carried out. The study showed that in the 
Russian business sector there is a technological gap with the global processes 
of  digital business transformation. As a result of  the study, it was found that 
the main reasons for the unsystematic processes of  digitalization of  Russian 
business are the low quality of  business digitalization with high digital activity 
and low technological capabilities for implementing Industry 4.0 technologies 
due to the limited use of  the Internet mobile network in business, business cy-
bersecurity tools, Internet communications and cloud services. The increment 
of  knowledge consists in determining the technological principle of  digital 
business transformation at the global level – this is a mobile device operating 
on the principles of  machine-to-machine interaction M2M with big data IoT 
(Internet of  things) based on 5G speeds and Wi-Fi 6 communication stand-
ards, as well as identifying a system of  indicators for monitoring the techno-
logical basis for managing the “digital maturity” of  a business.
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ВВЕДЕНИЕ
Широкая диффузия технологий Индустрии 4.0, знаменующая собой процесс построения нацио-

нальной цифровой экономики и информационного общества, обусловила необходимость разработ-
ки стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отраслей [1] в рамках развития институци-
ональной цифровой экосистемы. В рамках стратегии в качестве критерия готовности промышленных 
предприятий к системному использованию новейших цифровых технологий в производственном про-
цессе и управлении используется понятие «цифровой зрелости» [1, с. 6]. В рамках реализации страте-
гии Департамент координации программ и проектов Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минцифры РФ) проводит системную работу 
по организации мониторинга процессов цифровой трансформации в области контроля региональной 
информатизации и цифровизации: контроля над 4 663 проектами региональных стратегий цифровой 
трансформации (в среднем на регион 10 отраслей и 50 проектов), аналитического и методологическо-
го сопровождения проектов [2].

Таким образом, процесс формирования «цифровой зрелости» для обеспечения цифровой трансфор-
мации реального сектора экономики на сегодняшний день представляет как практический, так и методоло-
гический интерес. В качестве одной из существенных проблем достижения цифровой зрелости в отраслях 
экономики в стратегии выделяется бессистемность цифровизации бизнеса в промышленности [1]. В этой 
связи представляет интерес выявление причин такой бессистемности и установления индикаторов ее оценки.

Целью исследования является выявление проблем бессистемности процессов цифровизации бизнеса 
для достижения «цифровой зрелости» в отраслях экономики. Для достижения поставленной цели были 
поставлены следующие задачи:

1) выявление системных трендов глобальной цифровой трансформации бизнеса: формирование по-
нимания технологических и стратегических направлений цифровизации бизнеса в мире;

2) мониторинг трендов цифровой трансформации бизнеса в России: использование статистики циф-
ровой трансформации отраслей экономики для выявления причин бессистемности процессов цифро-
визации бизнеса.

Методология исследования базируется на применении индикативного метода и метода системного 
анализа. Гипотеза исследования строится на постулате, что системная цифровизация – это построение 
цифровой структуры на основе внедрения цифровых технологий во всех элементах бизнес-системы, 
требующее наличия соответствующего технологического потенциала бизнеса. Применение индикатив-
ного метода позволяет выделить базовые индикаторы глобального процесса системной цифровизации 
и цифровой трансформации бизнеса в России.

Роль исследования заключается в формировании комплекса индикаторов (технологических требо-
ваний), позволяющих проводить мониторинг процесса цифровизации российского бизнеса для дости-
жения его «цифровой зрелости». 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ 
БИЗНЕСА

Анализ источников показывает высокий уровень научного интереса к решению задач развития циф-
ровой экономики. Следует отметить достаточную проработанность проблем анализа понятия «цифро-
вой зрелости» предприятия [3–5]. В работах исследованы вопросы оценки цифровой зрелости, выделе-
ны и систематизированы модели ее проведения, дана системная характеристика архитектуры управления 
цифровой зрелостью бизнеса и цифровой трансформации промышленного предприятия. Особое вни-
мание исследователи уделяют мониторингу глобальных процессов цифровой трансформации и выяв-
лению особенностей отраслей российской экономики в этом процессе [6–10], авторы дают характери-
стику, обобщают и систематизируют показатели, которые используются для сравнения стран по уровню 
развития цифровой экономики, что позволяет понять место России в цифровой экосистеме. 

Кроме того, на достаточном уровне проведен мониторинг внедрения цифровых инструментов и тех-
нологий как в отраслях экономики, так и в бизнесе, что позволяет авторам определять ограничения, про-
блемы и направления развития цифровой трансформации бизнеса в России [7; 10]. Широким спектром 
представлен анализ проблем цифровой трансформации российского бизнеса, включая  определение  
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направлений  цифровой трансформации, характеристику цифровых технологий, используемых на про-
мышленных предприятиях, управление спросом на высокотехнологичную продукцию, анализ инфор-
мационных технологий в управлении государственным сектором, управление рисками, применение 
технологии Индустрии 4.0 и другие аспекты [11; 12]. При этом под системной трансформацией авто-
ры понимают совокупность технико-технологических и структурно-организационных преобразований 
в экономике с базисной ролью технологий в этом преобразовании [12]. В качестве основных проблем 
цифровой трансформации авторы выделяют высокую стоимость ИТ-технологий, дефицит цифровых 
компетенций и сопротивление персонала внедрению цифровых технологий, дефицит инвестиций [11].

Таким образом, авторы концентрируют внимание на развитии методологии управления «цифровой 
зрелостью», оставляя вне поля зрения вопросы обеспечения системного характера реализации этого 
процесса. В силу вышеизложенного, анализ проблем инновационного потенциала российского бизне-
са для достижения цифровой зрелости представляет научный интерес и имеет практическую ценность.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕНДЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
БИЗНЕСА

В глобальном масштабе цифровая трансформация бизнеса приобретает темпы ускоренного ро-
ста. Ключевым глобальным трендом является формирование единого инновационного пространства 
на базе технологических информационных платформ, таких как Европейская технологическая плат-
форма [12]. Так как технологический базис предопределяет условия развития экосистемы, то в этой 
связи под системными трендами глобальной цифровой трансформации целесообразно рассматри-
вать масштабное проникновение технологий Индустрии 4.0 во все сферы экономики за счет роста 
их инновационности.

Согласно прогнозам компании Cisco [13], к 2023 г. основные тренды диффузии интернет-техноло-
гий будут характеризовать следующие технологические изменения:

1) произойдут структурные сдвиги в использовании устройств и интернет-соединений: общее коли-
чество устройств на душу населения в мире вырастет с 2,4 (2018 г.) до 3,6 (2023 г.), при этом использо-
вание мобильных устройств будет доминировать над персональными компьютерами (средний прирост 
глобальных мобильных устройств составит 8 % в год);

2) основным принципом интернет-соединений станет межмашинное взаимодействие М2М  
(англ. Machine-to-Machine), которое увеличится в 2,4 раза и составит 60 % всех подключенных устройств;

3) использование технологии интернета вещей (англ. Internet of  things, IoT) в 2023 г. будет со-
ставлять 48 % всех М2М-подключений, при этом мобильные M2M-соединения вырастут практически  
в 4 раза со среднегодовым темпом роста в 30 %;

4) произойдет падение широкополосного трафика на фоне экспоненциального роста мобильных се-
тей на основе развития технологий 5G (11 % в мире в 2023 г.). Ведущими странами по доле 5G-устройств 
и соединений в пределах 20 % станут Китай, Япония и Великобритания;

5) основным решением обеспечения пропускной способности устройств станет применение стан-
дартов Wi-Fi 6, позволяющих использовать технологии IoT в М2М-подключениях в различных сегмен-
тах промышленности для внедрения «умных технологий». В 2023 г. количество общественных точек 
доступа Wi-Fi в мире вырастет в 4 раза, лидером по общему количеству домашних точек будет Китай;

6) увеличение скорости широкополосного доступа в 2 раза (с 45,9 до 110 Мбит/сек.) обеспечит вы-
сокую пропускную способность для поддержки облачных хранилищ потребителей;

7) произойдет увеличение скорости подключения мобильных устройств к сети, а также к сети Wi-
Fi практически в 4 раза.

Другими словами, технологический базис системной трансформации в мире – это мобильное устрой-
ство, работающее на принципах межмашинного взаимодействия М2М с большими данными IoT на ос-
нове скоростей 5G и стандартов связи Wi-Fi 6.

Результаты международных исследований [13] позволяют сформулировать следующие глобальные 
направления цифровой трансформации бизнеса.

1. Создание интеллектуальных бизнес-платформ благодаря широкому спектру опций Software 
as a Service (программное обеспечение как услуга, SaaS), которые легко соединяют приложения, интег-
рируют решения IoT и позволяют проводить настраиваемый анализ больших данных. 
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2. Пограничные сети и вычисления позволяют корпоративным архитектурам оптимизировать обра-
ботку критически важного для бизнеса анализа наборов данных из приложений IoT и коммуникаций. 
Низкая задержка связи в реальном времени и видео высокой четкости; приложения будут использо-
вать multi-access Edge (граничные вычисления с множественным доступом) с поддержкой 5G и Wi-Fi 6.

3. Производители устройств, фирмы программного обеспечения для бизнес-аналитики, операто-
ры мобильной связи, системные интеграторы и поставщики инфраструктуры будут играть уникальные, 
но взаимодополняющие роли в ландшафте IoT. Приложения IoT разнообразны и могут быть сложными.

4. Микросервисы и контейнеризация приложений обеспечивают независимую масштабируемость 
операций, беспрецедентную доступность системы и быстрый запуск новых услуг без масштабных рекон-
фигураций. Архитектура микросервисов обеспечивает бо́льшую гибкость, чем устаревшие платформы. 
Цифровая трансформация может произойти только тогда, когда архитектуры и операции будут упро-
щены с помощью микросервисов и контейнеризации.

5. Использование программно-определяемого решения WAN (англ. software-defined networking in a wide 
area network, SD-WAN – программно-определяемая глобальная сеть) для его автоматизации. Организа-
ции нуждаются в непрерывном, автоматизированном мониторинге и оптимизации сети для поддержки 
все более динамичных и цифровых бизнес-моделей для удовлетворения потребностей бизнеса в гиб-
кости, переносимости и масштабируемости. Самыми востребованными ИТ-решениями в ближайшей 
перспективе, по прогнозам мировых ИТ-лидеров (55 % разработчиков), станут программно-определяе-
мые решения и сети (технология SD-WAN). 

6. Появление 5G открывает беспрецедентные возможности для операторов мобильной связи пре-
доставлять дифференцированные услуги предприятиям. Ожидается, что 5G окажет значительное вли-
яние на многие сегменты бизнеса. 

7. Кибербезопасность должна быть главным приоритетом для всех, кто использует сеть «Интернет» 
(далее – Интернет) для бизнеса и личной деятельности. Политика безопасности бизнеса должна обес-
печивать правильный баланс между защитой данных и простотой использования. Эффективный под-
ход к кибербезопасности должен предоставлять доступ нужным людям, но не препятствовать авторизо-
ванным пользователям с неуклюжим опытом аутентификации пользователей.

Таким образом, уже в ближайшей перспективе ожидается фундаментальная цифровая трансфор-
мация общества, требующая кардинальной перестройки бизнеса на основе масштабного использова-
ния технологий Индустрии 4.0, требующая наличия соответствующего технологического потенциала. 

МОНИТОРИНГ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА В РОССИИ
Мониторинг цифровизации бизнеса в России [14] позволяет сделать следующие выводы:
1) в целом процесс цифровизации российского бизнеса соответствует мировым трендам: Россия за-

нимает 12-е место по уровню цифровизации бизнеса. Индекс цифровизации предпринимательского 
сектора по всем отраслям и видам деятельности составляет чуть более 30 %, в том числе в секторе ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) – около 45 %. Это ниже, чем в ведущих 
странах (Финляндия, Бельгия, Дания) в целом по отраслям на 20 %, а по цифровизации ИКТ – на 5 %;

2) качество использования информационно-коммуникационных технологий в предприниматель-
ском секторе низкое. При доступе к широкополосному Интернету 86 % организаций (прирост в 2019 г. 
по сравнению с 2015 г. составил 7 %) доступ к высокоскоростному Интернету имеют только 11 % ор-
ганизаций (прирост за пять лет составил 2 %), облачные сервисы используют 29 % организаций (при-
рост за пять лет – 11 %), а веб-сайты имеют 48,5 % организаций (пятилетний прирост – 7 %);

3) в структуре широкополосного доступа преобладает подключение со скоростью 2,0–100,0 Мбит/
сек. (56,4 %), доля низкоскоростного подключения составляет 18,4 %, мобильный Интернет использу-
ют 52 % организаций. По уровню доступа бизнеса к высокоскоростному Интернету Россия значитель-
но отстает от ведущих стран (Дания – 62 %, Финляндия – 39 %, Швеция – 59 %), что говорит об огра-
ниченных возможностях внедрения технологий Индустрии 4.0;

4) мобильные устройства для доступа к Интернету в организациях предпринимательского сектора 
в 2019 г. имеют 5 % работников в общей численности в 47 % организаций, что значительно ниже, чем 
в ведущих странах. В Финляндии, например, мобильный доступ к Интернету предоставляют 96 % ор-
ганизаций 54 % работников, в Швеции, соответственно, 87 % организаций для 57 % работников;
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5) использование электронных коммуникаций (веб-сайтов – 48,5 %) не соответствует мировым трен-
дам. В ведущих странах минимальная доля веб-сайтов в бизнесе в Корее (65 %), а максимальная – в Фин-
ляндии – 96 %;

6) использование облачных сервисов в целом соответствует глобальным трендам (29 %) – Германия, 
Италия, Франция имеют более низкую долю облачных технологий в бизнесе (19–23 %), однако это го-
раздо ниже технологических лидеров (Финляндия – 65 %, Швеция – 57 %); 

7) уровень развития кибербезопасности бизнеса по ключевым параметрам значительно колеблется 
(35,5 – 79 %) и не отвечает глобальным процессам. Так, основными средствами защиты являются анти-
вирусные программы (79 % организаций), а программные средства по комплексной защите компьютер-
ных систем используют только 35,5 % организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, налицо неоднозначная ситуация готовности российского бизнеса к цифровой транс-

формации. С одной стороны, для российского бизнеса создаются условия и возможности цифровой 
трансформации, и в целом процесс цифровизации российского бизнеса соответствует мировым трен-
дам. С другой стороны, существует технологический разрыв с глобальными цифровыми технология-
ми, который обусловлен рядом проблем для системной трансформации отраслей экономики и дости-
жения их цифровой зрелости. 

1. Глобальная цифровая технологическая траектория выглядит следующим образом: преимуществен-
ное использование мобильных устройств с применением технологий IoT с основным принципом ин-
тернет-соединений Machine-to-Machine на базе технологий 5G, применение стандартов Wi-Fi 6. В этих 
условиях системными трендами глобальной цифровой трансформации бизнеса являются:

 – высокий спрос на новые или усовершенствованные приложения, которые повышают производи-
тельность труда, оптимизируют бизнес-модели или улучшают качество обслуживания клиентов, на ос-
нове технологий: интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (англ. artificial intelligence, AI), ма-
шинное обучение (англ. machine learning, ML);

 – мультиоблачные стратегии с унифицированными решениями управления для поддержки микросер-
висов и контейнеризированных приложений на границе сети – основная стратегия цифровизации бизнеса;

 – усложнение ИТ-инфраструктуры бизнеса на основе более распределенных и интеллектуальных 
возможностей пограничных сетей с постоянно развивающейся безопасностью в результате использо-
вания технологии IoT: требования интерактивности, пропускной способности, генерирования огром-
ных объемов данных для поддержания аналитики в реальном времени;

 – обеспечение гибкости бизнеса за счет использования глобальной рабочей силы, цифровой мо-
бильности и сотрудничества с клиентами. 

2. Cистемными проблемами, препятствующими достижению цифровой зрелости российского бизнеса 
в соответствии с мировыми трендами являются: 

 – низкий индекс и качество цифровизации предпринимательского сектора; 
 – низкое применение базового технологического принципа для цифровой трансформации: недостаточ-

ность внедрения соединений Machine-to-Machine на базе технологий 5G с применением стандартов Wi-Fi 6;
 – несоответствие мировым трендам уровня развития и ограниченное использование мобильного Интер-

нета в бизнесе, инструментов кибербезопасности бизнеса, электронных коммуникаций и облачных сервисов.
Все вышеизложенное обусловливает медленное и низкое внедрение технологий Индустрии 4.0 и делает 

процесс цифровой трансформации бессистемным. Следовательно, ключевой задачей обеспечения цифровой 
зрелости бизнеса и преодоления технологического разрыва является техническое информационное перево-
оружение бизнеса, а также развитие ИТ-отрасли в части подготовки кадров по новейшим технологиям Ин-
дустрии 4.0 для разработки собственных программно-определяемых решений WAN (SD-WAN) для бизнеса.
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Аннотация
Северный морской путь представляет собой перспективный транспортный 
проект, для эффективного развития которого необходимо использование ин-
новационных технологий различного характера. Цель исследования – опре-
делить роль и значение плана развития Северного морского пути до 2035 г., 
принятого Правительством Российской Федерации в августе 2022 г. как ин-
струмента инновационной политики государства. Проанализировав содер-
жание представленных в плане мероприятий, автор приходит к выводу, что, 
несмотря на отдельные недостатки (включение в план уже реализуемых ме-
роприятий, мер по развитию железнодорожной инфраструктуры, не имею-
щих отношение к Северному морскому пути, арифметические ошибки, обыч-
но не характерные для документов такого уровня), практическая реализация 
представленных в плане предложений по развитию атомного ледокольного 
флота, созданию арктической спутниковой группировки, формированию си-
стемы экологического мониторинга невозможна без активного внедрения ин-
новаций, проведения фундаментальных и прикладных исследований в сфере 
естественных, технических, медицинских и общественных наук. Это позволя-
ет рассматривать план в качестве инструмента инновационной политики фе-
деральных органов исполнительной власти по развитию народного хозяйства 
страны в долгосрочной перспективе.
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Abstract
The Northern Sea Route is a promising transport project. Its effective develop-
ment requires the use of  various innovative technologies. The purpose of  the 
study is to determine the role and significance of  the Northern Sea Route de-
velopment plan until 2035, adopted by the Government of  the Russian Fed-
eration in August 2022, as an instrument of  the state’s innovation policy. Af-
ter analyzing the content of  the activities presented in the plan, the author 
comes to the conclusion that, despite some shortcomings (the inclusion of  ac-
tivities already underway, measures to develop railway infrastructure that are 
not related to the Northern Sea Route, arithmetic errors that are usually not 
typical for documents of  this level) the practical implementation of  the pro-
posals presented in the plan for the development of  a nuclear icebreaker fleet, 
the creation of  an Arctic satellite constellation, the formation of  an environ-
mental monitoring system is impossible without the active introduction of  in-
novations, fundamental and applied research in the field of  natural, technical, 
medical and social sciences. This allows us to consider the plan as an instru-
ment of  the innovation policy of  the federal executive authorities for the de-
velopment of  the country’s national economy in the long term.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных экономических условиях значение Северного морского пути (далее – СМП) как важ-

ного транспортного коридора, обеспечивающего вывоз природных ресурсов из Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, существенно возрастает. Это обусловлено тем, что грузоперевозки по данному мар-
шруту осуществляются морским транспортом, не зависят от других стран и могут быть перенаправлены 
в те регионы мира, где в настоящий момент наблюдается наиболее благоприятная ценовая конъюнкту-
ра. Важным этапом в процессе повышения эффективности функционирования рассматриваемого транс-
портного маршрута в долгосрочном периоде стал план развития Северного морского пути до 2035 года 
(далее – План), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 г. 
№ 2115-р [1]. План содержит комплекс мер, направленных на решение текущих и перспективных задач 
увеличения объемов перевозки грузов по рассматриваемой транспортной магистрали.

Целью исследования является определение роли и значения Плана как инструмента инновационной 
политики государства. Для достижения этой цели необходимо провести анализ содержания отдельных 
разделов и мероприятий Плана, чтобы выявить его преимущества и недостатки и конкретизировать ин-
новационный потенциал в долгосрочной перспективе.

Интерес к изучению Северного морского пути в научной литературе значительно вырос вследствие нача-
ла реализации государственных программ по модернизации его инфраструктуры в средине 2010-х гг. Среди 
наиболее значимых работ, посвященных общим проблемам обеспечения безопасного судоходства по рассма-
триваемому транспортному коридору, следует указать работы [2; 3]. Во многом результирующий характер но-
сит исследование Б. Гунарсона и А. Мо [4], обобщающее результаты деятельности СМП за 10 лет. Проблемам 
повышения эффективности инновационной деятельности в процессе освоения Арктической зоны посвящено 
исследование А. Абрамова [5]. В другой его работе подробно исследуются существующие проблемы повыше-
ния инновационного потенциала судостроительной промышленности России [6], в том числе при реализации 
проектов, связанных с развитием рассматриваемой транспортной магистрали. Среди исследований, посвящен-
ных анализу транзитного потенциала Северного морского пути, следует выделить работу М. Григорьева [7].

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 2017 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 была 

утверждена государственная программа «Развитие транспортной системы», в рамках которой был пред-
усмотрен федеральный проект «Северный морской путь», рассчитанный до 2024 г. [8]. В 2022 г. настало 
время скорректировать принятые ранее управленческие решения, одновременно увеличив стратегиче-
ские горизонты планирования. Кроме того, возникла необходимость свести воедино разрозненные ме-
роприятия по развитию СМП, представленные в разных документах. В результате был принят План раз-
вития Северного морского пути до 2035 года, представляющий собой развитие тех положений, которые 
нашли свое отражение в государственной программе. Основные разделы Плана представлены в таблице. 

Таблица
Основные разделы Плана развития Северного морского пути до 2035 г.,  

по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий  
по созданию железнодорожной инфраструктуры)

Наименование раздела/подраздела
Объем финансирования, млрд руб.

Всего
Федеральный 

бюджет
Внебюджетные 

средства

1. Грузовая база: 
 – развитие экспортной грузовой базы  7,84 7,84 -

2. Транспортная инфраструктура:
 – развитие портовой инфраструктуры, а также сопутствующей 

наземной транспортной инфраструктуры  221,62 79,43 121,59

3. Грузовой и ледокольный флот:  
 – развитие ледокольного флота  539,06 119,54 276,76
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Наименование раздела/подраздела
Объем финансирования, млрд руб.

Всего
Федеральный 

бюджет
Внебюджетные 

средства

4. Безопасность судоходства по Северному морскому пути:  
 – создание арктической спутниковой группировки;  
 – развитие гидрографического обеспечения;  
 – развитие гидрометеорологического обеспечения; судоходства 

в акватории Северного морского пути;  
 – развитие аварийно-спасательной инфраструктуры;  
 – развитие медицинского обеспечения судоходства;  
 – обеспечение экологической безопасности судоходства 

150,73 150,73 -
25,64 25,64 -
4,03 4,03 -

218,17 211,40 6,77
5,03 5,03 -

34,45 34,45 -

5. Управление судоходством и развитие судоходства по Север-
ному морскому пути:  

 – обеспечение информационными и цифровыми услугами в ак-
ватории Северного морского пути

13,73 3,80 1,43

Итого 1 220,30 641,89 406,55
Составлено автором по материалам источника: [1]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При анализе таблицы необходимо учесть ряд методологических аспектов. Во-первых, в таблице отраже-

ны только те подразделы Плана развития Северного морского пути, по которым предусмотрено финанси-
рование как за счет средств федерального бюджета, так и за счет привлечения внебюджетных источников. 

Во-вторых, при составлении таблицы из Плана исключен раздел 2.2. «Развитие железнодорожных 
транспортных коридоров в целях увеличения грузопотока по Северному морскому пути» с объемом фи-
нансирования в 570,2 млрд руб. Эти затраты предназначены для строительства Северного широтного 
хода, который должен связать Северную железную дорогу со Свердловской. По мнению автора, это от-
дельный инфраструктурный проект, который не имеет непосредственного отношения к развитию СМП, 
а его финансирование в Плане поставлено в зависимость от инвестиционной программы ОАО «РЖД». 

В-третьих, План развития Северного морского пути содержит многочисленные ошибки и неточно-
сти при разнесении цифр финансирования между федеральным бюджетом и внебюджетными источ-
никами, что в принципе не характерно для документов подобного рода. Например, в рамках разде-
ла «Обеспечение информационными и цифровыми услугами в акватории Северного морского пути» 
предусмотрено мероприятие по созданию и развитию единой платформы цифровых сервисов. Это 
даст возможность использовать в процессе развития СМП инновационные технологии сбора и обра-
ботки информации, формируя условия для повышения эффективности хозяйственной деятельности 
участников грузоперевозок. Однако расходы на это мероприятие, предусмотренные Планом в разме-
ре 13,73 млрд руб., между бюджетными и внебюджетными источниками финансирования по неиз-
вестной причине распределены не полностью. На долю бюджетных источников приходится 3,8 млрд 
руб., тогда как на долю внебюджетных – 1,43 млрд. Остальные 8,5 млрд руб. по источникам финан-
сирования не распределены, и сделать это самостоятельно не представляется возможным. Таких при-
меров в Плане достаточно много. В результате после исправления некоторых очевидных ошибок 
остается 171,86 млрд руб., которые в Плане не распределены между бюджетными и внебюджетными 
источниками финансирования. Данный факт можно рассматривать в качестве значимого недостат-
ка представленного документа.

В Плане есть и другие недостатки. Так, п. 3.2.11 Плана предусматривает строительство еще четырех 
ледоколов при финансировании в 220 млрд руб. (судя по объему финансирования, речь идет об атом-
ных ледоколах проекта 22220). Вызывает сомнения как сама сумма финансирования, поскольку на стро-
ительство шестого атомного ледокола проекта 22220 предусмотрено более 60 млрд руб. (следовательно, 
на четыре ледокола потребуется не менее 240 млрд руб.), так и возможность привлечения этих средств 
из внебюджетных источников.

Окончание табл. 
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План утвержден в августе 2022 г., но включает в себя ряд мероприятий, которые уже давно реализуют-
ся. В качестве примеров таких мероприятий можно назвать строительство объектов федеральной собст-
венности терминала «Утренний» в порту Сабетта (реализуется в рамках проекта компании «Новатек» «Ар-
ктик СПГ-2»), строительство комплекса перегрузки угля «Лавна» в Мурманске (кстати этот проект также 
не имеет прямого отношения к СМП), строительство третьего, четвертого и пятого атомных ледоколов 
проекта 22220, а также головного атомного ледокола проекта «Лидер» и другое. По мнению автора, вклю-
чение в План мероприятий, которые уже реализуются и имеют финансирование, представляется непра-
вильным, поскольку противоречит общепринятому подходу при составлении документов подобного рода. 
За счет включения в План уже реализуемых проектов или тех, по которым еще окончательно не принято 
решение о реализации, а также проектов, не имеющих прямого отношения к Северному морскому пути, 
снижается целевая направленность планово-расчетных обоснований и общая эффективность принимае-
мых управленческих решений. Общие расходы на развитие Северного морского пути увеличиваются лишь 
на бумаге. Это вводит в заблуждение исследователей, изучающих проблемы функционирования рассма-
триваемого транспортного коридора при оценке эффективности бюджетных расходов.

Основной статьей расходов, предусмотренных Планом, является развитие ледокольного флота. На это 
предусмотрено 539 млрд руб., что составляет 44,2 % от общих затрат. Такое распределение средств пред-
ставляется оправданным, поскольку без современных атомных ледоколов, в которых отражены инно-
вационные технологии преодоления ледяных полей, судоходство по рассматриваемому транспортному 
маршруту невозможно. Правда есть нюанс. Для круглогодичной навигации по СМП, необходимо стро-
ительство ледоколов типа «Лидер» (ЛК-120Я), которые стоят примерно в два раза дороже ледоколов 
проекта 22220. План, составленный до 2035 г., не предусматривает строительство новых ледоколов типа 
«Лидер» (головное судно уже строится на верфи «Звезда» в Приморском крае). Этому можно дать два 
объяснения: либо Правительство Российской Федерации отказывается от идеи круглогодичной навига-
ции в Восточном секторе Северного морского пути, либо рассчитывает на продолжение процесса тая-
ния льдов, что сделает его доступным для морских перевозок в течение более длительного времени [9]. 

К несомненным плюсам рассматриваемого Плана следует отнести мероприятия по созданию аркти-
ческой спутниковой группировки, обеспечивающей доступ в сеть «Интернет», радиолокационное на-
блюдение и гидрометеорологические исследования. Во многом это является продолжением той тен-
денции активного внедрения цифровых технологий, которая получила активное развитие в период 
пандемии коронавируса [10]. В настоящее время на судах, следующих по СМП, существуют проблемы 
со связью, что значительно повышает риски судоходства особенно в нестабильных погодных услови-
ях. Без использования цифровых технологий связи невозможно эффективно осуществлять хозяйствен-
ную деятельность по добыче природных ресурсов [11]. Устаревшая система гидрометеорологических 
и радиолокационных наблюдений не способна обеспечить безопасность движения судов в акватории 
Северного морского пути, что становится особенно важным в результате увеличения хозяйственной ак-
тивности в рассматриваемом районе. На создание спутниковой группировки выделено 150 млрд руб., 
что составляет 12,5 % от общих расходов Плана. 

Не менее важными представляются расходы на проведение гидрографических работ. Расходы на эти 
мероприятия относительно невелики (всего 25,6 млрд руб., что составляет чуть более 2 % от общих за-
трат). Однако без них интенсивное хозяйственное использование нового транспортного коридора пред-
ставляется рискованным и неэффективным. Проведение таких работ требует строительства специаль-
ных судов на основе использования инновационного оборудования.

В соответствии с современными тенденциями развития мировой экономики, нашедшими свое отражение 
в реализации различных отраслей ESG-повестки (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance – 
экологическое, социальное и корпоративное управление) на предприятиях, более 34 млрд руб. (2,8 % от об-
щих расходов) выделено на реализацию мероприятий по обеспечению экологической безопасности судо-
ходства. Данный раздел расходов по сути предусматривает два крупных направления использования средств. 

1. Создание системы экологического мониторинга (с затратами почти в 10 млрд руб.). Важность этого 
мероприятия обусловлена возможными претензиями со стороны природозащитных организаций, счи-
тающих, что перевозка грузов по Северному морскому пути оказывает вредное воздействие на север-
ную экологию. Транспарентная система экологического мониторинга позволит не только снизить риски 
негативного воздействия на окружающую среду, возникающие в процессе  хозяйственной  деятельности 
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в Арктической зоне России, но и уменьшить давление на проект со стороны защитников природы. Ав-
тор согласен с тем, что, несмотря на экономические санкции против России, значение ESG-принци-
пов сохраняется в современных условиях при реализации проектов даже внутри страны [12], не говоря 
уже о тех проектах, которые предусматривают поставку сырья на мировой рынок. Кроме того, создание 
системы экологического мониторинга позволит повысить безопасность арктических перевозок с пози-
ции снижения экологических рисков. Важность решения данной проблемы отмечена рядом исследо-
вателей [13]. 

2. Подъем со дна океана атомных подводных лодок К-27 и Б-159. Хотя это мероприятие нельзя от-
нести к мерам по развитию Северного морского пути, оно представляется оправданным для предотвра-
щения ядерной аварии, способной нанести значительный вред биоресурсам Арктической зоны России. 
Технологически данное мероприятие является весьма сложным, поскольку важно не допустить разгер-
метизацию ядерного реактора в процессе проводимых работ. Его реализация представляется невозмож-
ной без использования современных инновационных технологий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом План мероприятий направлен на создание современной инфраструктуры, необходимой для 

успешного хозяйственного освоения Арктической зоны России в период до 2035 г. В текущих услови-
ях экономике России нужны новые точки роста, обеспечивающие повышение эффективности ее функ-
ционирования в стратегическом периоде времени. План направлен на создание и развитие двух взаи-
мосвязанных точек роста. 

Во-первых, использование транзитных возможностей Северного морского пути при осуществлении 
международных перевозок. По замыслу авторов плана, СМП в перспективе мог бы стать новым транс-
портным коридором, обеспечивающим значительное сокращение времени и увеличение скорости пере-
возки грузов из Восточной Азии в Европу. Это позволило бы экономике России получать дополнитель-
ные транзитные доходы. Впрочем при существующей ледовой обстановке возможности использования 
СМП в качестве транзитного коридора вызывают определенные сомнения, которые усиливаются вслед-
ствие политической нестабильности.

Во-вторых, добыча полезных ископаемых в прибрежных регионах Арктической зоны России. Для 
успешной реализации таких проектов необходимо наличие инфраструктуры, обеспечивающей безопас-
ную круглогодичную транспортировку продукции. Поэтому развитие Северного морского пути, созда-
ние новых современных ледоколов, систем безопасности мореплавания и экологического мониторинга 
является необходимым условием как для успешного функционирования существующих проектов в сфе-
ре добычи полезных ископаемых (в частности, освоение Новопортовского нефтяного месторождения 
ПАО «Газпромнефть» и проекта «Ямалл СПГ» ПАО «Новатек»), так и для  освоения новых месторожде-
ний за Полярным кругом (газовые проекты «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-2», «Обский ГХК» ПАО «Но-
ватек»; разработка нефтяных месторождений «Восток Ойл» ПАО «Росснефть», разработка Сырадасай-
ского угольного месторождения ООО «Северная Звезда»).

Важным достоинством Плана является увязка включенных в него мероприятий по развитию инфра-
структуры с планами частных компаний по освоению месторождений природных ресурсов. Тем самым 
бюджетные инвестиции в инфраструктуру осуществляются под конкретные проекты частного бизнеса. 

Проведенный автором анализ содержательных аспектов Плана развития Северного морского пути 
до 2035 г. показал, что этот документ содержит ряд недостатков: 

 – необоснованное включение в План мероприятий, не имеющих непосредственного отношения 
к рассматриваемому транспортному коридору (в частности, строительство Северного широтного хода); 

 – включение в План мероприятий задним числом (уже реализующихся проектов, как, например, 
строительство объектов федеральной собственности терминала «Утренний», третьего, четвертого и пя-
того атомных ледоколов проекта 22220, а также головного атомного ледокола проекта «Лидер»); 

 – ошибки в расчетах при разнесении затрат по источникам финансирования. 
Однако эти недостатки не снижают высокую значимость представленных планово-расчетных обо-

снований для развития транспортного комплекса страны, народного хозяйства в целом.
Реализация представленных в плане мероприятий по развитию атомного ледокольного флота, со-

зданию арктической спутниковой группировки, формированию системы экологического  мониторинга, 
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подъему атомных подводных лодок невозможна без активного внедрения инноваций, проведения фун-
даментальных и прикладных исследований в сфере естественных, технических, медицинских и обще-
ственных наук. Тем самым план развития Северного морского пути, по сути, задает общие ориентиры 
для осуществления научных исследований, результаты которых будут востребованы в практической дея-
тельности органов государственной власти и субъектов хозяйствования. 
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день совершенствование информационных и коммуникационных технологий (да-

лее – ИКТ) является неотъемлемой частью любой развитой и развивающейся страны. Составление рей-
тингов на основе интегральных показателей ИКТ по странам мира является стимулирующим факто-
ром для усиления работы внутри каждого отдельного государства. Для улучшения позиций на мировой 
арене каждая страна развивает инфраструктуру и доступ к новым технологиям, а также цифровизацию 
внутри своих субъектов. 

В Российской Федерации (далее – РФ) осуществляется системное внедрение информационных тех-
нологий во все регионы страны, но так как территория государства очень большая, то необходимо 
проводить оценку ситуации в каждом отдельном субъекте. Регионы России сильно дифференциро-
ваны по значению большинства социально-экономических показателей, в том числе характеристик 
развития информационно-коммуникационных технологий. Также данная сфера может быть охаракте-
ризована целой системой показателей. Поэтому важными представляются составляющие компонент 
целой системы ИКТ, что в свою очередь даст возможность оценки конкурентоспособности субъек-
тов РФ в условиях санкций.

Изучение положения субъектов Российской Федерации по развитию ИКТ является важной задачей, 
чтобы оценить необходимость усиления поддержки для отдельных регионов, а также объединения групп 
субъектов в целевых программах развития. Целью исследования выступает анализ региональных показа-
телей ИКТ-инфраструктуры и доступа для формирования систематизированной оценки факторов, ко-
торые следует учитывать при субсидировании и развитии субъектов Российской Федерации.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
Построение интегральных показателей и кластеризацию субъектов можно считать основными ме-

тодами сравнения территорий и объектов. Изучением типологизации регионов России и стран мира, 
а также совершенствованием методологии занимаются многие российские ученые и практики в обла-
сти статистического анализа: О.Э. Башина, Л.В. Матраева, Н.А. Королькова. 

На сегодняшний день единственным источником комплексной информации по различным по-
казателям информационного-коммуникационных технологий является Мониторинг развития ин-
формационного общества в Российской Федерации, который проводят Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Федеральной служ-
бой государственной статистики (Росстат). В нем представлены основные показатели по развитию 
и распространению информационных технологий на территории России, что позволяет рассмо-
треть отдельные показатели, характеризующие инфраструктуру и доступ к ИКТ в регионах стра-
ны, однако в нем не разработана система оценки уровня развития и классификации субъектов Рос-
сийской Федерации.

На международном уровне считается индекс глобальной конкурентоспособности, а также несколь-
ко индексов, связанных со сферой цифровой экономики. Поскольку цифровизация идет быстрыми 
темпами, что в свою очередь ведет к расширению системы показателей, встает вопрос многомерной 
оценки каждого субъекта как самого по себе, так и его места среди других субъектов. Данная оценка 
является очень важной, поскольку позволяет оценить место каждого субъекта страны. Полученные ре-
зультаты кластерного анализа дают возможность выявить те факторы, которые особенно сильно вли-
яют на вариацию целого блока показателей ИКТ-инфраструктуры и доступа. Данный анализ может 
быть использован для построения целевых программ развития, объединяющих в себе комплекс мер 
по основным компонентам, направленным на развитие конкретных регионов.

Таким образом, определение методологии построения комплексной оценки дифференциации реги-
онов по уровню развития ИКТ-инфраструктуры и доступа является важной составляющей глобальной 
оценки конкурентоспособности страны [1]. Инфраструктура и доступ к ИКТ, по данным Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, характеризуется 
следующими показателями, которые представлены на рисунке 1.

В систему показателей данного блока включены важные факторы, которые характеризуют доступ на-
селения каждого отдельного региона к ИКТ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение инфраструктуры информационно-коммуникационых технолгий и доступа к ним являет-

ся важным аспектом формирования ИКТ в разрезе регионов. На основе всех представленных показате-
лей в таблице 1 произведены расчеты основных описательных статистик, представленных на рисунке 1.

Таблица 1 
Значения показателей, включенных в состав блока инфраструктуры  

информационного-коммуникационных технологий и доступа к ним в 2021 г. 

Показатели Диапазон Min Max Медиана Среднее
Среднеквадратиче-

ское отклонение
Коэффицент 
вариации, %

Х1 40,6 0,9 41,5 16,4 15,8 6,3 39,5

Х2 95,2 4,8 100,0 50,5 52,8 25,7 48,7

Х3 6,6 93,4 100,0 99,8 99,2 1,3 1,3

Х4 37,3 1,9 39,2 21,1 20,5 6,4 31,4

Х5 50,4 49,6 100,0 97,7 94,7 7,7 8,2

Х6 77,3 22,7 100,0 95,5 91,5 13,8 15,1

Х7 6 942,4 210,8 7 153,2 730,7 838,9 751,9 89,6
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Телефонная плотность фиксированной связи (включая таксофоны) на 100 человек населения
(расчет по данным Минцифры России, на конец года) (X1)

Доля населения, имеющего возможность принимать одну программу наземного эфирного 
аналогового телевещания, проценты (Х2)

Доля населения, имеющего возможность принимать одну телевизионную программу наземного 
цифрового эфирного телевещания, проценты (Х3)

Число абонентов фиксированного широкополосного доступа в сеть «Интернет» на 100 человек 
населения (Х4)

Уровень цифровизации местной телефонной сети (Х5)

Удельный вес телефонизированных населенных пунктов в сельской местности в общем числе 
сельских населенных пунктов (Х6)

Объем услуг почтовой связи в расчете на одного жителя (Х7)

Объем информации, переданной от/к абонентам сети фиксированной связи отчитывающегося 
оператора при доступе в сеть «Интернет» (Х8)

Объем информации, переданной от/к абонентам сети подвижной связи отчитывающегося 
оператора при доступе в сеть «Интернет» (Х9)

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии, Минцифры России – Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации
Составлено авторами по материалам источника: [2]

Рис. 1. Основные показатели блока инфраструктуры  
информационного-коммуникационных технологий и доступа к ним
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Показатели Диапазон Min Max Медиана Среднее
Среднеквадратиче-

ское отклонение
Коэффицент 
вариации, %

Х8 8 738,7 0,7 8 739,4 393,7 696,0 1 237,7 177,8

Х9 3 556,9 0,8 3 557,7 158,8 259,3 423,0 163,1
Составлено авторами по материалам источника: [2]

По показателям, включенным в состав блока «ИКТ-инфраструктура и доступ», коэффициент вариа-
ции составляет от 1,3 % до 177 %, что позволяет по четырем показателям оценить совокупность субъек-
тов РФ, как однородную. Наименьший процент коэффициента вариации (1,3 %) представлен по пока-
зателю «Доля населения, имеющего возможность принимать одну телевизионную программу наземного 
цифрового эфирного телевещания» (Х3). Следует отметить, что переход к цифровому телевидению 
к 2021 г. прошел достаточно успешно, так между всеми регионами размах вариации составлял всего 
6,6 п.п., а среднее значение доли – 99,2 %.

Следует также отметить цифровизацию местной телефонной сети (Х5), так как размах вариации по зна-
чению данного показателя составляет 50,4 п.п., но при этом медиана и среднее значение составляют 97,7 % 
и 94,4 % соответственно. Аномальным субъектом в данной совокупности является Республика Крым по уров-
ню цифровизации местной телефонной сети (49,6 %), что обусловлено его вхождением в состав Россий-
ской Федерации в 2014 г.: в субъекте происходит постепенное развитие сферы ИКТ, а также его оценка. 

Удельный вес телефонизированных населенных пунктов в сельской местности (Х6) имеет низкий ко-
эффициент вариации – 15,1 % среди регионов России, но при этом высокий размах вариации – 77,3 п.п. 
Так, наименьшую долю телефонизированных населенных пунктов в сельской местности имеет Респу-
блика Ингушетия (22,7 %), также низкий удельный вес принадлежит Чеченской Республике (23,6 %). 
По данному показателю не учитывались города Москва и Санкт-Петербург. 

Среди однородных показателей следует выделить число абонентов фиксированного широкополос-
ного доступа к сети «Интернет» на 100 человек населения (Х4 – 31,4 %). При этом в шести республиках: 
Ингушетии, Дагестане, Чечне, Тыве, Алтае, Адыгее показатель имеет низкие значения – от 2 до 9 або-
нентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 100 человек населения. Показатель 
размаха вариации составляет 37 человек. Данный показатель является достаточно значимым для цифро-
визации регионов России, а также для развития их инфраструктуры. Несмотря на однородность по дан-
ному фактору, его невысокие показатели говорят о том, что охват населения с точки зрения использова-
ния широкополосного доступа в Интернет еще идет. Также здесь следует отметить геронтологический 
фактор, который влияет на желание и возможности использования «всемирной паутины».

Наибольший интерес для изучения представляют показатели с высокой дифференциацией своих 
значений среди регионов РФ. Наиболее неоднородными являются субъекты по значениям четырех по-
казателей, так как коэффициент вариации по данным совокупностям превышает 80 %. 

Объем информации, переданной от/к абонентам сети фиксированной связи отчитывающегося опе-
ратора при доступе в Интернет (Х8), имеет размах равный 8 738,7 ПБ (петабайта), при этом среднее зна-
чение составляет 696 ПБ, коэффициент вариации по значению данного показателя является максималь-
ным – 177 %. Наименьший объем переданной информации в Чукотском автономном округе – 0,7 ПБ, 
а самое высокое значение в Москве – 8 739,4 ПБ.

Вместе с тем очевидно, что большинство показателей, включенных в состав оценки «ИКТ-инфра-
структура и доступ», разделены медианой на две различные группы. Так, по показателю «Число абонентов 
фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 100 человек населения» (Х4), разброс значений 
составляет от 1,9 до 21,1 чел. на 100 чел. населения в первой группе, а во второй – от 21,1 до 39,2 чел. 
на 100 чел. Первая группа включает субъекты со значениями признаков меньше медианы, вторая груп-
па со значениями, превышающими медиану.

Что касается объема информации, переданной от/к абонентам сети фиксированной связи отчиты-
вающегося оператора при доступе в Интернет (Х8), то в половине регионов этот показатель находится 
в интервале от 0,7 ПБ до 393,7 ПБ, а во второй половине регионов – от 393,7 ПБ до 8 739,4 ПБ. Наи-
более высокий уровень объема переданной информации наблюдается в городах Москва (8 739,4 ПБ), 

Окончание табл. 1
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Санкт-Петербург (6 527,5 ПБ), а также в Самарской области (3 698,5 ПБ). В 11 регионах этот показатель 
не превышает 100 ПБ. И неслучайно, что именно по этому показателю совокупность субъектов не яв-
ляется однородной [3].

В то же время неоднородным является показатель объема информации, переданной от/к абонен-
там сети подвижной связи отчитывающегося оператора при доступе в Интернет (Х9). В половине 
субъектов РФ средний объем переданной информации не доходит до 158,8 ПБ. Самый низкий объ-
ем переданной информации в Севастополе (0,8 ПБ) и Чукотском автономном округе (3,5 ПБ), а наи-
больший обмен информацией также в городах Москва (3 557,7 ПБ), Санкт-Петербург (1 345,7 ПБ) [4].

Самый большой объем услуг почтовой связи в расчете на одного жителя (Х7) был предоставлен в Мо-
скве (7 153,20 руб.) и в Чукотском автономном округе (2 491,4 руб.). Наименьший объем услуг поч товой 
связи в расчете на одного жителя – в Республике Дагестан (257,4 руб.).

С очень большим отрывом во второй группе по числу абонентов на 100 человек населения лидиру-
ет Новосибирская область (39,2 чел.), Москва (36,8 чел.) и Республика Карелия (более 33,7 чел.), а са-
мое низкое число абонентов в Республике Ингушетия (1,9 чел.).

Телефонная плотность фиксированной связи (включая таксофоны) на 100 человек населения (Х1) 
имеет размах вариации 40,6 ед. Половина регионов имеет плотность выше 16,4 ед., а половина – от 0,9 ед. 
до 16,4 ед. телефонной плотности. Наибольшая плотность фиксированной связи в Москве (41,5 ед.) 
и в Сахалинской области (34,7 ед.), самая низкая плотность в Чеченской Республике (0,9 ед.) и Респу-
блике Дагестан (1,2 ед.). 

Все представленные показатели дают общую картину о состоянии и доступе населения к информа-
ционно-коммуникационным технологиям в регионах РФ. Следует оценить вклад каждого отдельного 
фактора в общую оценку блока «ИКТ-инфраструктура и доступ» [5]. Для этого был проведен фактор-
ный анализ в программе IBM SPSS, результаты которого представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Объясненные дисперсии методом главных компонент по блоку показателей 

инфраструктуры информационного-коммуникационных технологий и доступа к ним

Показатели

Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок

Всего
Процент 

дисперсии, %
Суммарный 
процент, %

Всего
Процент 

дисперсии, %
Суммарный 
процент, %

X1 3,8 42,5 42,5 3,8 42,5 42,5

X2 1,5 16,3 58,8 1,5 16,3 58,8

X3 1,2 13,1 71,9 1,2 13,1 71,9

X4 0,9 10,1 82,0 0,9 10,1 82,0

X5 0,7 7,5 89,4  -  - - 

X6 0,4 4,3 93,8  -  -  -

X7 0,3 3,7 97,5  -  -  -

X8 0,2 1,8 99,3  -  -  -

X9 0,1 0,7 100,0  -  -  -
Составлено авторами по материалам источника: [2]

Как видно из данных таблицы, наибольшую вариацию (82 %) включенных в состав факторов 
«ИКТ-инфраструктура и доступ» объясняют первые четыре показателя. Таким образом, основными 
составляющими в кластерной оценке являются именно эти факторы, но для наилучшего резуль-
тата было принято решение выделить четыре компоненты, которые объединили в себе показате-
ли блока «ИКТ-инфраструктура и доступ» на основе матрицы компонент, представленных в таб-
лице 3, по данным [6].
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Таблица 3 
Матрица компонент блока «ИКТ-инфраструктура и доступ»

Показатели
Компоненты

1 2 3 4
X1 0,73 0,39 –0,18 –0,28
X2 0,51 0,26 –0,31 0,62
X3 0,13 0,44 0,68 –0,34
X4 0,62 0,48 –0,41 –0,19
X5 0,09 0,55 0,55 0,49
X6 –0,52 0,65 –0,31 –0,13
X7 0,85 –0,10 0,12 –0,15
X8 0,90 –0,22 0,05 0,01
X9 0,90 –0,23 0,11 0,06

Составлено авторами по материалам исследования

Данные таблицы показывают, что первая компонента объясняется пятью основными факторами: Х1, 
Х4, Х7, Х8, Х9. Данные факторы имеют высокую корреляционную связь, что объясняется их группи-
ровкой в одну компоненту. Во второй компоненте можно выделить два фактора, описывающих уров-
ни цифровизации и телефонизации: Х5, Х6. В третьей компоненте один фактор, который описывает 
13,1 % колебаний – Х3. В четвертой компоненте один фактор, который описывает 10,1 % – Х2.

Таким образом, к самым основным факторам, отобранным методом главных компонент, присоеди-
нились показатели, которые больше всего связаны с ними. Сами компоненты представляют собой стан-
дартизированные значения суммарных показателей по каждой группе из полученных четырех. 

На основе полученных компонент был проведен кластерный анализ методом К-средних, так как данный 
способ применяется при большом количестве данных. Оптимальное распределение на кластеры позволило 
типологизировать регионы на три основные группы блока «ИКТ-инфраструктура и доступ» в 2020 г. [7].

В первый кластер вошел 21 субъект. В кластер с высоким уровнем развития попали Москва и Санкт-
Петербург, всего в данном кластере 21 субъект, наибольшую долю которых составляют субъекты При-
волжского федерального округа – 33,3 % (табл. 4) [8].

Таблица 4 
Распределение количества субъектов по кластерам и федеральным округам

Федеральные округа
Кластеры

Общий итог
1 2 3

Дальневосточный - 5 6 11
Приволжский 7 - 7 14
Северо-Западный 2 2 7 11
Северо-Кавказский - - 7 7
Сибирский 1 - 9 10
Уральский 4 - 2 6
Центральный 6 1 11 18
Южный 2 - 6 8
Общий итог 21 8 55 85

Составлено авторами по материалам исследования

Во втором кластере оказалось всего восемь регионов, среди которых субъекты Дальневосточного фе-
дерального округа составляют более 62 %. Наиболее многочисленным оказался третий кластер с уровнем 
развития блока «ИКТ-инфраструктура и доступ» ниже среднего – 55 регионов. Самое большое количе-
ство субъектов в нем оказалось из Центрального федерального округа (11 субъектов). Также значитель-
ную долю в общем объеме третьего кластера составляют регионы Сибирского федерального округа [9].
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Можно отметить, что большинство показателей расположились в порядке убывания от первого клас-
тера к третьему. Несмотря на высокие показатели по всем восьми факторам, удельный вес телефонизи-
рованных населенных пунктов в сельской местности в общем числе сельских населенных пунктов име-
ет довольно низкое значение в сравнении со вторым и третьим кластерами, так как в данный кластер 
попали города Москва и Санкт-Петербург с аномально высокими значениями по всем факторам, кроме 
удельного веса телефонизированных населенных пунктов в сельской местности [10].

Во втором кластере значение объема информации, переданной от/к абонентам сети подвижной свя-
зи отчитывающегося оператора при доступе в Интернет, ниже, чем в третьем кластере, что можно объ-
яснить небольшим количеством субъектов во втором кластере и вошедшими в него регионами с высо-
кими показателями по данному фактору по уровню ниже среднего.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кластерный анализ позволил комплексно оценить развитие страны в целом и отдельных субъектов 

по всем показателям блока «ИКТ-инфраструктура и доступ». Данная оценка является очень важной, по-
скольку позволяет охарактеризовать место каждого субъекта среди остальных. А полученная типологи-
зация дает возможность выявить те области, которые особенно нуждаются в развитии. Данный анализ 
может быть использован для построения целевых программ развития, объединяющих в себе комплекс 
мер по основным компонентам, направленным на развитие конкретных регионов.   
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Аннотация
Цель работы – раскрыть содержание, безопасность и регулирование ре-
структуризации металлургической промышленности. Задачи статьи со-
стоят в обобщении теории и методов, характеризующих суть закономер-
ностей реструктуризации обозначенной отрасли, основных направлений 
их безопасного осуществления и регулирования. Предметом публикации 
определены организационно-экономические отношения, возникающие 
в ходе реализации безопасной реструктуризации российской металлур-
гии. Методология исследования исходит из объективно повторяющих-
ся существенных связей и зависимостей, возникающих в процессе ре-
структуризации металлургической промышленности, основного звена 
ее экономики. Ключевые результаты сводятся к определению ряда за-
кономерностей реструктуризации, ее сути, особенностей, приоритетов, 
кластеризации и способов безопасного регулирования со стороны госу-
дарства. Их научное понимание вполне применимо как в учебных заведе-
ниях страны при изучении теории и методологии экономической науки, 
методов реструктуризации разных отраслей экономики, так и в реальной 
практике структурных перемен на всех уровнях управления. В заключе-
нии формируется ряд выводов, отражающих как содержание, безопас-
ность реструктуризации металлургии и соответствующих закономерно-
стей, так и регулирования данных процессов.
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Abstract
The purpose of  the work is to reveal the content, safety and regulation of  the met-
allurgical industry restructuring. The objectives of  the article are to generalize the 
theory and methods that characterize the essence of  the designated industry re-
structuring regularities, the main directions of  their safe implementation and regu-
lation. The subject of  the publication defines the organizational and economic rela-
tions arising during the implementation of  the Russian metallurgy safe restructuring. 
The methodology of  the study proceeds from objectively recurring significant re-
lationships and dependencies that arise in the metallurgical industry restructuring 
process, the main link of  its economy. The key results are reduced to determining 
a number of  regularities of  restructuring, its essence, features, priorities, clustering 
and ways of  safe regulation by the state. Their scientific understanding is quite ap-
plicable both in educational institutions of  the country when studying the theory 
and methodology of  economic science, methods of  restructuring of  various sec-
tors of  the economy, and in real practice of  structural changes at all levels of  gov-
ernment. In conclusion, a number of  findings are formed, reflecting both the con-
tent and safety of  the restructuring of  metallurgy and the corresponding laws, and 
the regulation of  these processes.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы реструктуризации металлургической промышленности, ее безопасности и регулирования 

имеют большое социально-экономическое значение. Ее закономерности играют ключевую роль в фор-
мировании доходов федеральных, региональных и местных бюджетов; условий труда и уровня жизни; 
благосостояния населения, особенно значительного числа моногородов и соответствующих субъектов 
Российской Федерации (далее – РФ). Достаточно отметить, что доля металлургии в структуре валово-
го внутреннего продукта (далее – ВВП) России – около 5 %. Она удовлетворяет потребности трех ба-
зовых отраслей экономики в металле: обрабатывающей промышленности, строительного и топливно-
энергетического комплексов. Ими создается 58 % ВВП общества [1].

Теоретическим и методологическим основам реструктуризации посвящен ряд работ российских и за-
рубежных авторов. Вместе с тем ощутим недостаток исследований, посвященных выявлению устойчивых, 
часто повторяющихся связей и зависимостей, проявляющихся в процессе структурных преобразований 
промышленности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Кроме того, есть необходимость 
в конкретизации самой научной категории реструктуризации и ее видов, методов осуществления в ме-
таллургических организациях, ее безопасности и регулирования.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
В научной литературе представлен ряд проблем в понимании сути закономерностей реструктуриза-

ции, ее основных видов и методов осуществления. Так, Г. Форд разработал основополагающие поло-
жения искомого процесса: преобразования структуры промышленного производства по мере его спе-
циализации и углубления общественного разделения труда; непрерывные организационные изменения 
на фоне прогресса технологий, появления высокопроизводительных машин, оборудования и другого [2]. 
И. Шумпетер акцентировал внимание на переменах в структуре экономики, которые происходят бла-
годаря разрушению старой и созданию новой системы хозяйствования. В определенный момент соот-
ношение между новыми и старыми комбинациями нарушается, что приводит, по его мнению, к струк-
турной трансформации [3].

С.В. Куприянов и А.С. Трошин рассматривают реструктуризацию как «процесс структурных прео-
бразований, направленный на преодоление и предотвращение кризисных явлений в целях увеличения 
доходов, роста рыночной стоимости, обеспечения устойчивого развития» [4, с. 18]. Д.С. Хлебников под 
реструктуризацией понимает процесс преобразования структуры организации, связанный с изменени-
ем условий ее внешней и внутренней среды [5].

Иногда к основным видам реструктуризации относят ее производственную и финансовую части [6]. 
Собственную систему классификации реструктуризации предлагают Ю.М. Чернявский и Н.М. Чики-
шева. Они рассматривают ее по факторам проведения в связи с изменением ряда конкурентов, сменой 
поставщиков, произошедшими изменениями рыночной конъюнктуры, появлением новых достижений 
в науке и технике [7]. А по мнению К. Рише, реструктуризация может осуществляться в виде организа-
ционной перестройки, разделения активов и рынка [8].

Изменения участились в условиях нарастающего влияния на производственную сферу таких фак-
торов, как интеллектуализация, цифровизация и кластеризация, которые создают принципиально но-
вые возможности для закономерной реструктуризации [9]. Например, применение в ходе цифровиза-
ции производства таких инструментов Индустрии 4.0, как роботизация и автоматизация, является для 
металлургических компаний генератором инноваций [10–13]. Их внедрение через реструктуризацию 
действующих организаций создает перспективу кардинальной трансформации. В наше время наблю-
дается тренд разработки систем, базирующихся на более гибких методах машинного обучения, то есть 
использования алгоритмов, позволяющих выводить собственные правила принятия решений из анали-
за больших массивов обучающих данных [14].

Основными проводниками цифровизации организаций выступают отраслевые цифровые платфор-
мы, современные сервисы и продукты, новейшие бизнес-модели. Использование цифровых техноло-
гий облачных вычислений значительно повышает эффективность и оперативность ведения бизнеса 
за счет предоставления в аренду заказчику по его требованию масштабируемых вычислительных ре-
сурсов: инфраструктур, платформ и приложений. Платформы искусственного интеллекта позволяют 
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повысить мощь приложений, используемых в самых разных отраслях промышленности, и усовершен-
ствовать возможности принятия решений в компаниях [15]. Вызывая существенные изменения в орга-
низациях, цифровые технологии способствуют инновационным процессам, активно проявляющимся 
в производстве и управлении. 

Итак, существует место широкое разнообразие взглядов ученых на классификацию реструктуризуе-
мых организаций. Некоторые признаки реструктуризации излишне детализируются. Другие, напротив, 
упускают важные аспекты классификации. Иногда рассмотренные виды реструктуризации некоррект-
ны с научных позиций. В итоге при всей разнородности видов рассматриваемого явления не исключа-
ется их дублирование. Кроме того, «реструктуризация» как научное понятие еще не устоялось не толь-
ко в литературе, но и на практике. 

Реструктуризация металлургии представляет собой объективно обусловленный, непрерывный социаль-
но-экономический процесс перестройки хозяйственной деятельности компаний, выраженный в изменении 
организационно-производственной, социально-правовой, управленческой, финансовой, имущественной 
и прочей структуры с целью повышения производительности труда, собственной конкурентоспособности 
и рыночной стоимости создаваемого продукта. Данный процесс двойственен: а) ему присуща рыночность, 
особенно в сфере обмена, когда уровень конкуренции, мобильности новшеств, труда и капитала как ры-
ночных факторов существенно влияет на структурные трансформации; б) его координируют федераль-
ный центр, органы власти субъектов федерации, институты гражданского общества и сами организации.

Представляется вполне допустимым ограничение четырьмя критериями классификации реструкту-
ризации организаций в металлургическом комплексе. По направлениям проведения преобразований 
ее подразделяют на организационную, финансовую, производственную и имущественную. По харак-
теру – на стратегическую и оперативную. В зависимости от масштаба осуществления – на частичную 
и комплексную. И по уровню – на микро-, мезо- и макроэкономическую.

Обобщение объективных основ становления современной структуры металлургической промышлен-
ности позволило выделить ряд устойчивых зависимостей, в условиях которых происходит процесс ре-
структуризации. Они включают: 

 – структурные изменения согласно жизненным циклам предприятия; 
 – смену технологических укладов и их сочетание; 
 – цифровую трансформацию; 
 – консенсус интересов индивидуального, совокупного работников, работодателя и органов власти; 
 – социализацию решений по трансформации производства; 
 – экологическую ориентацию металлургии; 
 – неравномерность ее территориального и отраслевого развития; 
 – формирование интегрированных промышленных структур; 
 – комбинирование различных существенных связей и зависимостей [16].

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НА БАЗЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

Сама металлургическая промышленность предопределяет ряд особенностей ее закономерной реструк-
туризации, повышающих ее безопасность, а именно: 

 – сокращение доли убыточных заводов, функционирующих на вторичном сырье (металлоломе), 
преобразование которых создает новые возможности для обновления региональной структуры метал-
лургической промышленности; 

 – существенное влияние на устойчивость моногородов и социальную стабильность регионов, где 
дислоцировано металлургическое производство; 

 – переход на безуглеродную металлургию, сокращение экологически вредных отходов металлурги-
ческого производства; 

 – смещение вектора производственно–технологических преобразований с базовых металлургиче-
ских производств на высокие переделы в черной и цветной металлургии;

 – налаживание импортозамещения холоднокатаного плоского проката, стальных труб и фитингов, 
проката из нержавеющей стали, ферросплавов, способствующего ликвидации дисбаланса в структуре 
потребления металла и его производства в России. 
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Выявленные объективно существующие, устойчивые, повторяющиеся связи, зависимости и их особенно-
сти в металлургической промышленности позволяют представить структуру концепции реструктуризации, 
основными взаимосвязанными элементами которой являются: миссия, цель, задачи, объект, субъект прео-
бразований, виды, методы и результаты реструктуризации. Например, практический опыт передовых метал-
лургических компаний подтверждает, что четко поставленные задачи преобразований являются первооче-
редным условием успешной реализации концепции реструктуризации [17]. Ее существенной составляющей 
выступают также методы преобразований. На макро-, мезо- и микроэкономическом уровне основными ме-
тодами выступают приватизация и национализация. Первая предполагает передачу в частную собственность 
государственного или иного имущества. Речь идет о возмездном отчуждении имущества государства, его 
субъектов, а также муниципальных образований, в собственность физических лиц [18]. Приватизация как 
метод реструктуризации активно использовалась рядом стран при переходе от плановой экономики к ры-
ночной. В странах Центральной и Восточной Европы реструктуризация организаций проводилась до или 
во время приватизации. В России она осуществлялась после массовой приватизации [19]. Национализация 
же предполагает переход частной и других форм и видов собственности в собственность государства [15]. 
Этот метод применяется к тем структурам, функционирование которых на основе частной собственности 
не является эффективным. На взгляд авторов, этот метод вполне правомерен, особенно в тех случаях, ког-
да речь идет об обеспечении экономической и военной безопасности страны. 

Еще одним важным методом реструктуризации на мезоуровне выступает кластеризация организаций 
регионов. Промышленный кластер – это группа географически соседствующих и взаимодействующих 
лидирующих компаний и связанной с ними организации-должника, которые действуют в определенной 
сфере экономики. Они тесно связаны друг с другом в пределах производственного, технологического, 
научного и прочих видов взаимодействия в процессе производства ключевых товаров. Экономическая 
привлекательность кластера в реструктуризации состоит в его способности создать условия концентра-
ции и кооперации производственного потенциала отраслей на территориях их размещения, повысить 
их безопасность [20]. Такие кластеры представляют собой совместные проекты предприятий, научных 
и образовательных центров, институтов развития и местных властей по созданию на данной террито-
рии инновационной кластерной сети. Это сетевые структуры, которые опираются на горизонтальные 
связи между предприятиями и прочими организациями, а также наделены элементами самоорганиза-
ции, саморегулирования и межфирменной координации. Их деятельность нацелена на поддержание та-
кой динамики взаимодействий, которая обеспечивает непрерывность инновационного процесса, ведет 
к укреплению конкурентоспособности кластера. Поэтому главная задача кластерной организации состо-
ит в налаживании взаимодействий внутренних связей в самом кластере. Кластеризация региональной 
экономики кардинально меняет организационную структуру производства. Она становится антикризис-
ной, способствует выводу предприятий-банкротов на уровень устойчивого безопасного развития [21].

Следующим слагаемым концепции реструктуризации металлургических структур выступают виды пре-
образований. Выбранный ее вариант определяет содержание программы необходимых для реструктури-
зации мероприятий. По предварительно проведенному анализу финансово-хозяйственной деятельности 
разрабатывается несколько альтернативных направлений развития организации с ее прогнозными пока-
зателями и оценкой сопутствующих рисков. Под одобренную и принятую программу преобразований 
планируется выделение финансовых ресурсов. Может быть использовано как внутреннее, так и внеш-
нее финансирование затрат на основе собственного или заемного капитала. 

Параллельно с рассматриваемыми финансовыми мерами, преобразуется трудовой коллектив, коман-
да ответственных специалистов, желательно имеющих необходимый практический опыт, а при его от-
сутствии могут привлекаться внешние консультанты и работники. Рассмотренный алгоритм програм-
мы реструктуризации позволяет конкретизировать и обеспечить перечень определенных, в том числе 
первоочередных, мероприятий и их исполнителей, осуществить прогноз используемых трудовых, ма-
териальных ресурсов, сроков, результатов преобразований; разработать меры по мотивации и стимули-
рованию труда в отношении персонала, задействованного в реализации программы действий; создать 
антикризисную систему управления. 

И, наконец, важным элементом рассматриваемой концепции являются результаты преобразований, 
которые выступают важнейшим слагаемым и итогом реструктуризации в организации. Компании при-
званы постоянно анализировать и оценивать ход реализации конкретных мероприятий программы  
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реструктуризации, оперативно информируя об этом трудовой коллектив, выявлять причины возмож-
ных неудовлетворительных результатов на том или ином участке работ, планировать дополнительные 
действия по безусловному достижению запланированных количественных и качественных показателей. 
Организация эффективного контроля за реализацией планируемого комплекса мероприятий позволит 
оперативно отслеживать достижение намеченных целевых показателей реструктуризации и скорректи-
ровать ее процесс в случае необходимости. Методические компоненты концептуальной реструктури-
зации металлургических организаций предполагают реализацию таких принципов регулирования, как 
научный подход, полная информация; самофинансирование, прогнозный анализ издержек; согласован-
ность интересов; дифференцированная ответственность; государственная поддержка; социальная ори-
ентированность и других. Все они, безусловно, положительно влияют на повышение безопасности всех 
участников кластера.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
Учитывая социально-экономическую значимость металлургии для российского общества, ее реструк-

туризация, естественно, нуждается в государственном регулировании [22]. Его осуществление требует 
концентрации инвестиций в новую систему приоритетов по инновационному преобразованию управ-
ленческой, производственной, организационно-правовой, финансовой и социальной сфер металлурги-
ческих организаций. Важно также удовлетворение спроса внутреннего и внешнего рынков на металло-
продукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах с использованием наилучших доступных 
технологий при условии стабильного сырьевого обеспечения и эффективной реализации мер государ-
ственной промышленной политики [23]. В данной связи от металлургических компаний и исполнитель-
ных органов управления требуется согласование приоритетных направлений преобразований, на кото-
рые воздействует ряд важных факторов, также повышающих безопасность этого сектора. Среди них:

 – реструктуризация требует от компаний мобилизации значительного объема ресурсов, аккумуля-
ция которых существенно затруднена;

 – на выбор ее приоритетных направлений принципиально влияет уровень сложившихся цен на ме-
таллопродукцию, тарифов на товары и услуги естественных монополий и прочее;

 – насущная потребность наращивания импортозамещения;
 – дисбаланс в структуре потребления металла и его производства в России. Потребности в металле 

конкретного качества заметно выше производственных возможностей его уравновесить;
 – оперативное обновление управленческой, организационно-правовой и финансовой сфер убыточ-

ных металлургических организаций;
 – масштабирование производств продукции двойного назначения;
 – социальные комбинации новшеств в металлургических организациях. 

Обобщение достижений регулирования реструктуризации металлургии позволяет выделить ряд тен-
денций, приемлемых для внедрения в российскую практику. Предпочтение отдается: 

 – установлению устойчиво-длительных связей с потребителями за счет преобразования клиентских 
сервисов с учетом потребительских предпочтений; 

 – стратегии лидирующих компаний, ускоряющих вывод на рынок модернизированной и новой ме-
таллопродукции; 

 – поддержанию лидерства в снижении издержек и цен производства, повышающих рост произво-
дительности труда;

 – обновлению управленческой, организационно-правовой и финансовой сфер убыточных метал-
лургических структур; 

 – развитию действующих и созданию новых импортозамещающих производств, обеспечивающих 
финишную доводку металлопродукции до мировых стандартов; 

 – масштабированию создания металлургической продукции двойного назначения; 
 – социально ответственной ее трансформации и мотивации инвестиционной активности. 

Следовательно, успех реструктуризации металлургической промышленности зависит от уровня ре-
гулирования данного процесса со стороны государства, учитывающего, с одной стороны, объективные 
закономерности, с другой – действия «невидимой руки» рынка, их взаимодействие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показали, что реструктуризация российской металлургической промыш-

ленности обусловлена рядом закономерностей и особенностей их проявления. Их учет позволяет осу-
ществлять процесс реструктуризации металлургии на научной основе. Речь идет в том числе о выстра-
ивании цепочек вертикально-интегрированного размещения производств по мере роста их масштабов; 
переходе от закрытых к публичным организационно-правовым структурам; внедрении цифровых тех-
нологий, автоматизированных систем сбора, обработки, анализа информации; предварительной подго-
товке управленческих решений; придании структурным подразделениям прав оперативного управления.

Авторские рекомендации предполагают: предварительное прогнозирование, системное планирова-
ние, организацию и контроль программ преобразований; внедрение новых технологий наряду с ком-
плексом мер по улучшению условий труда, обеспечению его безопасности, исключению травматизма; 
применение технологий 4D/5D-моделирования, позволяющих применять с высокой отдачей ресурсы, 
выделяемые на реструктуризацию.

Алгоритм кластеризации рыночных субъектов, на взгляд авторов, принципиально должен включать 
определенную долю убыточных металлургических организаций и меры по их выводу на траекторию 
устойчивой платежеспособности. Инновационный территориальный кластер – это своего рода парт-
нерство, в конструкции которого объединены предприятия, научно-исследовательские центры, подраз-
деления ведущих университетов, а также институты развития и территориальные органы власти. Со-
циально ответственный подход к реструктуризации обеспечит минимизацию конфликтных ситуаций, 
создаст условия для общественной поддержки назревших перемен, внедрения инноваций в их осущест-
вление, достижение рывка в повышении производительности труда. 

Применение положений разработанной концепции реструктуризации на практике будет способст-
вовать преодолению финансовой неустойчивости, восстановлению платежеспособности организации 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это потребует на первом этапе проведения частич-
ной и оперативной, а на втором – осуществления преимущественно стратегической и комплексной 
реструктуризации. В реальной практике реструктуризация металлургического комплекса осуществля-
ется при государственной поддержке, для чего уточняются меры по ее модернизации, а именно: не-
обходимо ее научное сопровождение.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы высокой доли импортозависимости в фар-
мацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации, 
ведущие к снижению безопасности государства и здоровья населения, 
к актуализации вопросов обеспечения современными и качественными 
российскими лекарственными препаратами. В ходе исследования про-
анализированы причины возникновения сложившейся ситуации в фар-
мацевтической и медицинской промышленности России. На основании 
полученной информации с помощью современных методов обработ-
ки данных проанализирована политика действий государства по закупке 
импортных субстанций, сырья, оборудования из Китая и Индии. Руко-
водствуясь современными инструментами управления бизнес-стратегия-
ми в промышленности, предложены тактические мероприятия, которые 
позволят ускорить процесс импортозамещения за счет формирования 
и эффективного использования научно-исследовательского, технологи-
ческого и производственного потенциала государства. Также представ-
лен комплекс тактических мероприятий по совершенствованию процес-
са импортозамещения в области российской фармацевтики. Проведена 
оценка предлагаемых тактических мероприятий по совершенствованию 
процесса импортозамещения в фармацевтической отрасли, которые при-
званы решить важные задачи социального, экономического и стратеги-
ческого характера.
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Abstract
The article deals with the problems of  a high share of  import dependence in the 
pharmaceutical and medical industry of  the Russian Federation, leading to a decrease 
in the security of  the state and public health, to the actualization of  providing mod-
ern and high-quality Russian medicines issues. The study analyzes the causes of  the 
current situation in the pharmaceutical and medical industry in Russia. Based on the 
information received, the policy of  state actions for the purchase of  imported sub-
stances, raw materials, equipment from China and India is analyzed using modern 
data processing methods. Guided by modern tools for managing business strategies 
in industry, tactical measures that will speed up the process of  import substitution 
through the formation and effective use of  the research, technological and produc-
tion potential of  the state are proposed. A set of  tactical measures to improve the 
import substitution process in the field of  Russian pharmaceuticals is also present-
ed. The assessment of  the proposed tactical measures to improve the process of  im-
port substitution in the field of  pharmaceuticals, which is designed to solve impor-
tant social, economic and strategic tasks, has been carried out.

Keywords
Import substitution, pharmaceutical 
industry, medical industry, tactical 
measures, national security, preser-
vation of  public health, assessment, 
state policy, substances, raw materi-
als, medicines

For citation: Orlova L.V., Zobov P.V. (2023) Tactical measures set to improve the import substitution process in the field 
of  Russian pharmaceuticals. Vestnik universiteta, no. 4, pp. 83–90.

© Orlova L.V., Zobov P.V., 2023.  
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



85

Развитие отраслевого и регионального управления 

ВВЕДЕНИЕ
Фармацевтическая промышленность объединяет в себе научно-исследовательский, производственно-

технологический сектора экономики, от развития которых зависит выполнение стратегических задач го-
сударства. Приступая к рассмотрению вопросов, связанных с импортозамещением в фармацевтической 
и медицинской промышленности России, необходимо выделить основную проблему, характеризую-
щую слабую производственно-технологическую составляющую основных участников данной отрасли.

Состояние экономики страны напрямую зависит от уровня развития современного конкурентоспо-
собного производства лекарственных препаратов, применения инновационных технологий, поддержки 
российских производителей, и поэтому проблема импортозамещения в фармацевтической отрасли стра-
ны является актуальной. Для создания конкурентной фармацевтической и медицинской промышленно-
сти, необходима разработка стратегии импортозамещения, которая позволит участникам создать проч-
ный и надежный сектор на рынке производства лекарственных препаратов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является анализ текущего процесса импортозамещения в России и разработка 

комплекса тактических мероприятий по его совершенствованию, которые позволят трансформировать 
и адаптировать современных участников к глобальным изменениям на рынке фармацевтической и ме-
дицинской промышленности.

Следовательно, разработка тактических мероприятий по совершенствованию процесса импортоза-
мещения в области российской фармацевтики подразумевает объединение организационно-правовых, 
производственно-технологических и научно-исследовательских инструментов государства, которые не-
обходимо трансформировать под сложившиеся условия с помощью современных методов управления 
и различных источников финансирования.

В ходе исследования были решены следующие задачи:
 – проведен анализ результатов действующей стратегии импортозамещения, которой придержива-

ется Россия в секторе фармацевтической и медицинской промышленности;
 – выявлены причины, сдерживающие процесс импортозамещения в секторе фармацевтической 

и медицинской промышленности;
 – разработан комплекс тактических мероприятий по совершенствованию процесса импортозаме-

щения в области российской фармацевтики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Стоит отметить, что вопросы процесса импортозамещения были освещены в научных трудах мно-

гих авторов. Теоретические аспекты и методические подходы по его изучению нашли отражение в рабо-
тах А.В. Литвиновой, Н.С. Талалаевой, М.В. Парфеновой, А.Ш. Субхонбердиева, А.Н. Шевченко [1–3]. 
На основании обобщенной аналитической информации по принципам и подходам построения процесса 
импортозамещения, необходимо отметить, что с трансформацией экономических правил, развитием на-
учно-технического сектора экономики страны, происходит и переориентация политики государства по раз-
витию фармацевтической и медицинской промышленности, направленная в первую очередь на форми-
рование конкурентоспособной отрасли через современные концепции развития, программы поддержки 
государства, детальный анализ результатов и исследование проблем. Проблемы и перспективы развития 
фармацевтической отрасли в России были рассмотрены в работе Е.В. Нежникова и М.В. Максимчук [4].

Анализ результатов действующей стратегии импортозамещения, которой придерживается Российская 
Федерация (далее – РФ) в секторе фармацевтической и медицинской промышленности, показал высо-
кую долю импортозависимости и существующие серьезные проблемы качества лекарственных препа-
ратов, решение которых является актуальным и должно быть отражено в трансформированной страте-
гии импортозамещения России [5–7].

ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В период роста пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 г., когда были приостановлены все виды 

поставок по всему миру, Россия столкнулась с проблемой импорта сырья, субстанций из других стран 
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для производства лекарственных препаратов. Далее ситуация усугублялась, так как возникли перебои 
с поставками импортного оборудования и кадров по их обслуживанию. По некоторым статистическим 
данным можно отметить, что картина с обеспечением жизненно важными лекарственными препарата-
ми была близка к критической. Основные заводы-изготовители надеялись на поддержку финансово-
го и координационного характера, но ведомства, отвечающие за решение данных проблем, из-за полу-
ченной неполной информации слабо владели ситуацией и почти не взаимодействовали друг с другом.

Принцип «многоглавности» трех основных ведомств – Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации, который сформировался задолго до начала пандемии, создал 
систему, от которой в первую очередь пострадал конечный потребитель лекарственных препаратов. Сис-
тема обмена информацией между этими структурами работала недостаточно оперативно и часто в пользу 
получения маржинальной прибыли от производства отдельных категорий лекарственных препаратов, а не 
в интересах Министерства здравоохранения Российской Федерации и обеспечения здоровья населения. 

Одновременно инвесторы не спешили вкладывать свой капитал в производство дорогих лекарст-
венных препаратов, так как обстановка в отрасли слабо контролировалась и считалась непривлека-
тельной и малоэффективной. Вместе с тем именно кризис, вызванный пандемией, указал на слабые 
места в фармацевтической и медицинской промышленности и на отсутствие четкой, слаженной си-
стемы ее регулирования и поддержки. 

После принятия Правительством Российской Федерации ряда грамотных и своевременных постанов-
лений по вопросам регулирования процесса производства, продажи лекарственных препаратов отчасти 
наладился диалог между заинтересованными сторонами: власть услышала представителей бизнеса. Ре-
зультатом успешного взаимодействия в настоящее время является узаконенное решение о проведении 
процедуры ускоренной регистрации и экспертизы качества лекарств на основе Постановления № 441 
Правительства Российской Федерации. Также было подписано Постановление № 697, в котором раз-
решалась дистанционная продажа безрецептурных лекарственных препаратов [8]. 

В рамках приоритетного проекта от 23 февраля 2018 г. Правительством Российской Федерации под-
готовлено Постановление № 189 «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения ле-
карственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фаль-
сифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных 
и недоброкачественных препаратов». Российский фонд технологического развития успешно реализо-
вал данный проект и благодаря ему соответствующие ведомства могут контролировать и оперативно 
получать необходимую информацию о том, в каком объеме какое лекарство было произведено, прода-
но, сколько составил экспорт и импорт [9]. Данная система в настоящее время позволяет не допускать 
критических ситуаций с дефицитом жизненно важных лекарственных препаратов и максимально обес-
печивать население необходимыми лекарствами.

Также была пересмотрена политика действий по закупке импортных субстанций, сырья, оборудо-
вания из Китая и Индии. Если раньше действовал девиз «Дешевле купить, чем произвести», то сейчас 
взгляды кардинально изменились. Сейчас политика государства ориентирована на разработку предло-
жений по импортозамещению, которые успешно реализуются и направлены на закрытие трех основных 
компонентов: социального, экономического и стратегического. Анализируя принятые Правительством 
Российской Федерации меры и результаты действующего проекта по развитию фармацевтической от-
расли «Фарма 2030», авторы статьи отмечают, что определен вектор, который направлен на разработ-
ку и запуск производства собственных инновационных продуктов фармацевтической и медицинской 
отраслей. Программа разработана для максимальной поддержки фармпрозводства государства и реше-
ния поставленных задач к 2030 г. Основной целью госпрограммы является увеличение в два раза в де-
нежном выражении объемов производства российских лекарственных средств и медицинских изделий 
к 2030 г. по сравнению с 2021 г. – до 1,5 трлн руб. [10].

Рассмотрев основные направления госпрограммы, стоит отметить важные приоритетные задачи, ко-
торые ставит Правительство Российской Федерации перед всеми участниками данной стратегии в об-
ласти фармацевтической и медицинской промышленности, а именно:

 – импортонезависимость (как по жизненно важным препаратам, так и по бюджетным и низкомар-
жинальным, но пользующимся спросом у населения, а также в вопросе субстанций);
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 – создание современного производственного кластера в области фармацевтической и медицинской 
промышленности;

 – развитие системы проверки качества лекарственных средств на всех этапах их движения;
 – создание инжиниринговых центров с целью формирования научно-исследовательской платфор-

мы, включающей в себя высококвалифицированные кадры, инновационные технологии, передовые про-
изводственные мощности.

На наш взгляд, поставленные задачи необходимо реализовать за счет грамотного формирования 
и эффективного использования научно-исследовательского, технологического и производственного по-
тенциала государства. При этом особую роль должна сыграть развитая информационная составляющая 
фармацевтической и медицинской промышленности, которую необходимо создать. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ данных Федеральной службы государственной статистики показывает, что в 2021 г. объем про-

изводства лекарственных средств в стоимостном выражении составил 485,75 млрд руб., прирост к 2014 г. 
составил 162,6 %. Объем производства медицинских изделий за 2020 г. составил около 94,3 млрд руб.– 
в 2,5 раза больше, чем в 2014 г. К тому же ожидается, что к концу 2030 г. объем экспорта лекарствен-
ных средств и медицинских изделий увеличится до 311 млрд руб. При этом к 2024 г. этот показатель 
должен возрасти до 180 млрд руб. [11–13].

Можно утверждать, что процесс импортозамещения идет полным ходом, первостепенным стал курс 
на разработку и выпуск российских инновационных продуктов. Однако структура программы отлича-
ется от предыдущей версии не в лучшую сторону: она не содержит подпрограмм и списка конкретных 
мероприятий, которые будут приняты для поддержания фармпроизводства, а включает чрезмерно обоб-
щенные задачи, которые необходимо решить к 2030 г. Предлагаемая программа имеет положительные 
аспекты, однако и ряд проблем, которые нужно обозначить, а именно – отсутствие единой сбалансиро-
ванной программы стратегического развития фарминдустрии надлежащего масштаба; дисбаланс задач, 
коммуникаций и полномочий субъектов. Для решения предлагается модель совершенствования процес-
са импортозамещения в области фармацевтики Российской Федерации (рис. 1).

Данную модель планируется реализовать за счет формирования информационно-аналитического, 
технологического, научного-исследовательского и производственного потенциалов фармацевтической 
и медицинской промышленности, а также за счет создания грамотной и оперативной системы взаи-
модействия этих отраслей. Эти задачи отчасти присутствовали и в предыдущей версии госпрограммы, 
но не были реализованы.

На основании предложенного комплекса предлагается четкое и однозначное закрепление поставлен-
ных Правительством Российской Федерации задач между системообразующими участниками процесса 
импортозамещения. Рассматривая предлагаемую модель, стоит выделить основные задачи Министерст-
ва здравоохранения Российской Федерации:

 – проанализировать список лекарственных препаратов, выделить те, которые зависят от импорта 
сырья, субстанций или оборудования;

 – определить список заводов-изготовителей, которые имеют потенциальную возможность при 
условии модернизации и диверсификации производства производить лекарственные препараты- 
дженерики;

 – отрегулировать порядок лицензирования произведенных лекарственных препаратов и проверить 
всю схему от разработки до ввода в обращение и продажу на соответствие требований безопасности. 

При этом система должна работать максимально просто, прозрачно и оперативно. Поставленные 
задачи должны решать вопросы безопасности государства, сохранения здоровья населения страны 
и обеспечения современными и качественными российскими лекарственными препаратами. Оценивая 
поставленные задачи в перспективе, можем говорить о высоком потенциальном социальном эффекте.

Далее необходимо скорректировать задачи Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. При этом учитывая уже допущенные ошибки, а именно слабую взаимосвязь и ком-
муникацию с сопутствующими ведомствами, важно разрабатывать и внедрять такие проекты, которые 
были бы направлены в первую очередь на защиту здоровья населения страны и обеспечения без-
опасности государства, а не максимизацию прибыли в контексте производственной составляющей.  
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Следовательно, задачи Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, состоят 
в следующем:

 – на основании полученной информации о производстве лекарственных препаратов утвердить и за-
крепить список заводов-изготовителей, для которых на основании Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации № 653 от 14 апреля 2022 г. определяется задача создания российской базы лекар-
ственных средств [10];

 – составить отчет о наличии или отсутствии возможности производства лекарственных препаратов, 
а именно список сырья, субстанций, оборудования. 

Правительство Российской Федерации

Оценка реальной ситуации процесса импортозамещения в России 

Министерство здравоохранения Российской Федерации:
– анализ списка лекарственных препаратов, которые 
зависят от импорта сырья, субстанций и оборудования;
– утверждение списка заводов-изготовителей, имеющих 
потенциал для производства дженериков;
– налаживание порядка лицензирования и инспектиро-
вания лекарственных препаратов;
– подготовка соответствующей документации;
– доведение информации о состоянии производства 
лекарственных препаратов до Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации

Информационно-аналитический потенциал

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации:
– распределение производства лекарственных 
препаратов между заводами-изготовителями;
– подготовка запроса на разработку и производ-
ство сырья, субстанций, оборудования;
– утверждение списка заводов-изготовителей 
современного оборудования;
– установка сроков производства современного 
оборудования;
– ужесточение системы контроля за поставленны-
ми задачами

Технологический потенциал

Фармацевтическая и медицинская промышленность 
Заводы-изготовители лекарственнных препаратов

Тактические мероприятия по развитию фармацевти-
ческой и медицинской промышленности:
– создание научно-исследовательских лабораторий, 
на базе ВУЗов и научных центров;
– программы по подготовке поддержке специалистов 
(ученых, врачей);
– государственные программы мотивации молодых 
ученых

– создание и поддержка инжиниринговых цен-
тров по технологическому развитию химиче-
ской, фармацевтической и смежных отраслей 
промышленности на базе вузов и научных цен-
тров;
– государственные программы по финансирова-
нию грандов;
– целевое обучение и подготовка специалистов

Научно-исследовательский потенциал Производственный потенциал

Результат от тактических мероприятий
1. Обеспечение национальной независимости от импорта лекарственных препаратов на 90 %.
2. Создание российской базы лекарственных препаратов.
3. Отсутствие дефицита и перебоев в производстве жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.
4. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности.
5. Создание современной научно-исследовательской базы.
6. Рост инвестиционной привлекательности Российской Федерации
7. Окупаемость мероприятия (7,8 месяцев)

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Комплекс тактических мероприятий по совершенствованию процесса  
импортозамещения в области российской фармацевтики 
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Данная информация должна быть доведена до руководства фармацевтической и медицинской про-
мышленности и продублирована в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Создавая 
информационно-аналитическую базу промышленного потенциала страны можно разработать эффек-
тивную стратегическую модель по производству необходимых лекарственных препаратов в требуемом 
объеме и сжатые сроки. Реализация поставленных задач через создание условий по оперативной орга-
низации процесса создания лекарственных препаратов, их лицензирования и проведения экспертизы 
на проверку качества и соответствия всем требованиям до получения разрешения на производство по-
зволит обеспечить рост инвестиций не только со стороны государства, но также и частных инвесторов. 
Поддержка государства также будет заключаться в создании благоприятных условий функционирова-
ния системообразующих предприятий через субсидии, льготные налоговые условия и выгодные ставки 
по комиссии. Именно через создание таких условий будет достигнуто экономическое значение совер-
шенствования процесса импортозамещения в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный комплекс тактических мероприятий и закрепленных задач между основными участ-

никами процесса импортозамещения позволит создать условия для успешного его выполнения. А это 
значит, что целевое финансирование и государственная поддержка проектов по развитию производ-
ственного потенциала страны, реализация мер по созданию научно-исследовательских лабораторий 
на базе вузов и научных центров, подготовка и поддержка специалистов, мотивация молодых ученых, 
а также создание и модернизация инжиниринговых центров, задачами которых будут являться разработ-
ка и внедрение современных технологий не только в фармацевтическую и медицинскую промышлен-
ность, а также в ряд других отраслей, позволят совершенствовать процесс импортозамещения в России. 
Тем самым предлагаемые мероприятия будут способствовать решению стратегических задач государства. 

Подводя итоги исследования процесса импортозамещения в фармацевтической промышленности 
России, стоит отметить, что существующая ситуация в мире, связанная с введением тотальных санк-
ций против Российской Федерации, заставляет разрабатывать и проводить ряд мероприятий намного 
быстрее, чем планировалось. Предложенный комплекс тактических действий призван обеспечить ус-
ловия для создания современной конкурентоспособной фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации. 
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Аннотация
В статье анализируется современное состояние цифровых технологий 
в промышленности в целом и в нефтяной отрасли в частности. Для по-
нимания сущности цифровизации были рассмотрены некоторые поло-
жения, изложенные в государственной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Были предложены к применению актуальные 
цифровые технологии для каждой стадии нефтяного цикла, учитываю-
щие технологические и экономические особенности, а также оценена 
возможность внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы неф-
тегазовых компаний. В заключительной части статьи на основе проведен-
ного анализа перспектив реализации технологий цифровой экономики 
в нефтегазовых компаниях были обозначены результаты внедрения этих 
технологий, которые проявляются как в финансовом аспекте, так и в не-
материальных активах. При этом в статье обозначаются наиболее суще-
ственные риски, связанные с внедрением и эксплуатацией бизнес-про-
цессов на основе цифровых технологий.
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ВВЕДЕНИЕ
Российские нефтяные компании наряду с иностранными придерживаются тренда развития и внедрения 

цифровых технологий и вкладывают значительные денежные средства в наиболее интересные и перспек-
тивные проекты, способные повысить эффективность и прибыльность каждого этапа нефтяного бизнеса. 
При этом делается акцент на повышение эффективности управления и обучение персонала.

Согласно Стратегии развития информационного общества [1], в Российской Федерации деятель-
ность, «в которой ключевыми факторами производства являются данные, представленные в цифровом 
виде, а их обработка и использование в больших объемах ... позволяет, по сравнению с традиционны-
ми формами хозяйствования, существенно повысить эффективность, качество и производительность 
в различных видах производства», характеризует цифровую экономику [2].

Использование цифровых технологий в инновациях и бизнес-моделях может существенно снизить за-
траты на ключевое оборудование и улучшить архитектуру программного обеспечения. При этом следует 
отметить, что с увеличением объема генерируемых глобальных данных не происходит пропорционального 
развития технологий, способных обрабатывать и хранить такой объем данных. Для компаний приобретение 
качественно новых цифровых или информационно-коммуникационных технологий является мощным драй-
вером формирования конкурентного преимущества бизнеса, однако следует отметить, что их распростране-
ние среди конкурентов ограничено из-за стоимости и отсутствия высококвалифицированных специалистов.

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2] рассматривает информацию как «аль-
тернативную ценность», которая используется в новых целях и реализуется в новых идеях. Очевидно, 
что концепция цифровой трансформации технологических процессов на государственном уровне яв-
ляется залогом укрепления конкурентоспособности национальной экономики. Поэтому вопрос форми-
рования цифровой экономики с позиции инновационного развития важен как с точки зрения теории, 
так и с точки зрения практики управления.

Формирование коммерческой ценности цифровых технологий выходит за рамки виртуальной сре-
ды. «Промышленная революция 4.0» и искусственный интеллект являются результатом цифрового пре-
образования и интеграции вертикальных и горизонтальных цепочек создания стоимости, оцифровки 
предлагаемых товаров и услуг, а также появления совершенно новых цифровых бизнес-моделей и сов-
ременных платформ взаимодействия с клиентами [3]. Следует отметить, что такой важный показатель 
производства, как дешевизна продукции, утратил свое значение в обеспечении конкурентоспособности 
предприятий на мировой арене. По данным Всемирного экономического форума, только цифровизация 
нефтегазовой отрасли принесет к 2026 г. дополнительный доход в размере 16 000 млрд долл. США [4].

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
Одним из успешных трендов последнего десятилетия является интеграция цифровых и облачных 

технологий в реальные экономические процессы. Индустрия 4.0, большие данные, искусственный ин-
теллект становятся реальностью повседневной жизни. Это привело к серьезным изменениям в обще-
ственной и экономической сферах и потребовало пересмотра основных принципов управления инно-
вационным развитием предприятий и народного хозяйства в целом. Оцифровка и масштабирование 
инфраструктурных решений, снижение затрат ускоряют внедрение цифровых технологий и создают 
новые бизнес-модели. Нефтяная отрасль охватывает промышленные и экономические бизнес-процес-
сы, некоторые из которых включают:

 – множественные подразделения со слабым взаимодействием;
 – бюрократические процессы;
 – множество технологий, которые можно обновить с переходом на цифру.

По мнению экспертов, масштабное внедрение цифровых технологий поможет нефтяным компаниям уве-
личить коэффициент извлечения нефти на 2–7 %, а также снизить эксплуатационные расходы на 25 % [5].

Компания VYGON Consulting проанализировала возможности внедрения или оцифровки техноло-
гических процессов нефтегазовых компаний в России к 2030 г. и пришла к выводу, что эти инновации 
помогут повысить объем добычи нефти на 155 млн т, что компенсирует выпавшую добычу с истощен-
ных скважин и скважин с большим сроком эксплуатации [6; 7]. На рисунке 1 представлен потенциал 
добычи нефти в России на 2030 г.
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Помимо явных преимуществ цифровизации бизнес-процессов, таких как рост прибыли, увеличе-
ние объема добычи ресурсов, снижение затрат на этапе подготовки, переход к цифровым технологиям 
предлагает несколько неявных преимуществ, таких как [8]:

 – усиление позиций на рынке;
 – обеспечение надежности компании за счет снижения вероятностей потенциальных инцидентов;
 – ускорение всех процессов от разработки до продаж.

Исследовательская компания Accenture обнаружила, что 36 % мировых нефтегазовых компаний 
используют технологии больших данных, 38 % планируют реализовать их в ближайшие 5 лет [9]. 
Несмотря на падение цен на нефть, многие компании нефтяной отрасли не собираются отменять 
свои планы по внедрению цифровых технологий, а также сокращать капиталовложения, направляе-
мы в эту сферу. Также возрастает спрос на работу сервисных компаний, занимающихся обработкой 
больших массивов данных, интерпретирующих результаты сейсморазведки. Эта услуга стоит доро-
го, но такие вложения окупаются и помогают принести дополнительную выгоду. Так, целенаправ-
ленное бурение на основе геофизических показателей повышает точность работы. Использование 
3D-сейсморазведки экономит около 5–7 % на каждый вложенный доллар США [10]. Институт про-
блем нефти и газа Российской академии наук уже много лет пытается внести предложения по вне-
дрению цифровых технологий в нефтяную отрасль.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Одной из ключевых задач цифровой трансформации нефтяной отрасли является автоматизация про-

цессов. Все это подтверждает актуальность и предназначение цифровых технологий для нефтегазовых 
компаний [11]. В России распространена усовершенствованная автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом, которая позволяет соблюдать установленные регламенты и заданные 
целевые функции, принимать своевременные и правильные решения в кризисных и нестандартных си-
туациях. Сырье и продукты можно отслеживать в режиме реального времени с помощью онлайн-ана-
лизатора. Соседние объекты, как правило, подключены к одной системе и могут синхронизировать тех-
нологические процессы, управляемые из общего центра. 

Использование новейших аналитических методов при переработке нефтепродуктов способству-
ет увеличению прибыли. Например, в одном из проектов, начавших использовать промышленный  

0 50 100 150 200 250 300 350

Добыча в 2017 г., млн т

Росит КИН на 4–7 %

Поиск на суше

Доразведка

ТрИЗ

Текущие новые и 
старые активы

Добыча в 2030 г., млн т

Вл
ия

ю
щ

ие
 ф

ак
то

ры

налоги

налоги и технологии

налоги и технологии

налоги и 
технологии

513

583 738

130

40

60

75

100

40 70

Потенциал с текущими технологиями Потенциал с развитием цифровых технологий
КИН – коэффициент извлечения нефти, ТрИЗ – трудноизвлекаемые запасы,
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Рис. 1. Теоретический потенциал добычи нефти в России на 2030 г. в сценариях  
с текущими технологиям и с развитием цифровых технологий.
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интернет вещей в России, аналитики указывали на преимущества внедрения этой технологии. Суть тех-
нологии в том, что данные моделируются с помощью нейронных сетей и методов машинного обучения. 
На нефтеперерабатывающих заводах, использующих атмосферную и вакуумную перегонку, внедрение 
интернета вещей помогло повысить качество прогнозирования на 15 %, а также точность конечных ре-
зультатов, а точнее, уменьшило отклонения от ожидаемого результата.

Лидеры рынка (ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть») создали или запустили 
цифровые программы, что говорит о том, что мы приближаемся к модернизации нефтяной отрасли. 
Доверие к цифровым технологиям растет после сообщений об успешных пилотных проектах компа-
ний, которым удалось протестировать технологию. В результате анализа стратегий крупнейших меж-
дународных компаний, использующих цифровые технологии, мы можем сделать вывод об основных 
группах тенденций [12].

1. Наступает период глобального внедрения технологий, сильно влияющих на успех нефтяных компаний.
2. Ведущие компании используют корпоративные венчурные фонды, чтобы начать инвестировать 

в технологии на ранних стадиях разработки.
3. ИТ-отделы трансформируются в отделы роста и развития и все больше уходят от единой модели затрат.
4. Один из самых важных вопросов – развивать компетенции внутри компании или полагаться на аут-

сорсинг. Мировой опыт показывает, что обе модели имеют право на существование. Например, некото-
рые глобальные компании используют аутсорсинг для повышения эффективности управления затратами, 
но есть и успешные примеры компаний, которые оставляют технологическое развитие в собственном 
бизнесе, не только для того, чтобы как можно больше контролировать операции, но и для сохранения 
интеллектуальной собственности на изобретения.

5. Многие технологии создаются в симбиозе вертикально интегрированных нефтегазовых компаний 
(далее – ВИНК) и нефтесервисных компаний.

6. Однако даже несмотря на это, в ВИНК идет значительный приток инвестиций в развитие компетенций.
7. Нефтесервисные компании пытаются сотрудничать с ИТ-компаниями для создания полностью 

интегрированных решений.
По результатам исследования для российских нефтегазовых компаний с учетом особенностей их тех-

нологических и экономических процессов можно выделить следующие технологии, внедрение кото-
рых будет перспективным:

 – интернет вещей (стадия геологоразведки);
 – технологии цифровых месторождений (стадия добычи нефти);
 – цифровые двойники (стадия нефтепереработки);
 – автоматизация процессов с помощью роботов (стадия сбыта);
 – компрессия процессов (на всех стадиях нефтегазового цикла).

Разработкой и внедрением цифровых технологий занимаются лидеры российской нефтяной про-
мышленности, такие как ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понятно, что нефтяная отрасль всегда находится в зоне риска, так как влияние внешнеэкономических 

и политических факторов на нее существеннее, чем на другие отрасли. Для многих компаний цифро-
вые технологии могут стать краеугольным камнем устойчивости рынка. Многие компании внедрили или 
использовали цифровые технологии, представляющие собой небольшие филиалы или пилотные пло-
щадки, основанные на использовании цифровых технологий. Другие компании используют цифровые 
технологии для создания собственных конкурентных стратегий, направленных на сохранение и увели-
чение доли рынка. Следует отметить, что внедрение цифровых технологий имеет материальные и не-
материальные преимущества [14]:

 – увеличение добычи ресурсов;
 – экономия затрат;
 – увеличение дохода;
 – приток информации;
 – совершенный мониторинг;
 – предотвращение бедствий;
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 – рост коэффициента извлечения нефти; 
 – лучший доступ к операционным данным; 
 – улучшение экологии.

Однако наряду с этими преимуществами существуют риски при внедрении и эксплуатации бизнес-
процессов на основе цифровых технологий, обусловленные следующими факторами:

 – низким уровнем инфраструктуры;
 – нехваткой квалифицированного персонала;
 – высокими затратами на нестабильном рынке;
 – необходимостью обеспечения кибербезопасности;
 – отсутствием окончательно сформированной нормативно-правовой базы;
 – ограничением импорта зарубежных технологий и оборудования из-за действующих санкций. 

Таким образом, в статье достигнута основная цель, а именно проведен анализ перспектив внедрения 
технологий цифровой экономики в нефтяных компаниях, сделан вывод о том, что многие технологии 
могут быть внедрены уже в ближайшее время, а эффект от их введения будет ощущаться как в финан-
совом аспекте, так и в нематериальных активах [15].
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Аннотация
Актуальность исследования стимулов и готовности к миграции современ-
ной молодежи, связана с объективными вызовами на региональных рынках 
труда Российской Федерации. Цель статьи состоит в обосновании подхо-
да для исследования стимулов и готовности к трудовой миграции цифро-
вого поколения – студенческой молодежи. Для разработки методологи-
ческого подхода была взята за основу неоклассическая теория миграции 
и принципы новой экономической теории, а также миграционная модель 
Э. Ли. Системная модель исследования разработана с учетом концепции 
сетевого поколения Д. Тэпскотта и прикладных исследований потреби-
тельских практик российских представителей поколения Z, проводимых 
аналитиками компании SberCIB Investment Research. В работе представ-
лена подвергнутая эмпирической редукции системная модель исследова-
ния стимулов и готовности к трудовой миграции цифрового поколения 
в контексте образовательных стратегий и опыта трудовой деятельности. 
Данный подход позволяет, во-первых, установить следующие образова-
тельные стратегии среди студенческой молодежи: карьерно-ориентиро-
ванную (I); статусно-ориентированную (II); психологического комфорта 
и творчества (III); вынужденного обучения (IV); случайного выбора (V). 
Во-вторых, определить силу корреляции между образовательными стра-
тегиями и трудовыми практиками молодежи, для чего предлагается вы-
делить следующие группы: работающих студентов (Р); с опытом работы 
(О); не работающих и не планирующих (Н); не работающих, но плани-
рующих (П). В-третьих, определить стимулы и выявить уровень готовно-
сти к трудовой миграции для каждой из групп по образовательным стра-
тегиям и трудовым практикам.
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Abstract
The relevance of  youth students’ incentives and readiness for labor migration 
study is related to the challenges in the regional labor markets of  the Russian 
Federation. The aim is to substantiate the approach for the study of  the in-
centives and readiness for labor migration of  the digital generation. To de-
velop the methodological approach neoclassical migration theory, principles 
of  new economic theory, migration model of  E. Lee are taken. The system 
model is developed considering D. Tapscott’s network generation concept and 
SberCIB Investment Research analytics of  Generation Z consumer prac tices. 
As a result, a systematic model of  digital generation stimuli and readiness for 
labor migration research in the context of  educational strategies and work 
experience is presented. The approach allows, firstly, to establish educational 
strategies of  student youth: career-oriented (I); status-oriented (II); psycho-
logical comfort and creativity (III); forced learning (IV); random choice (V). 
Secondly, to determine correlations between educational strategies and labor 
practices of  young people. For this purpose it is proposed to single out fol-
lowing groups: working students (R); with work experience (O); not working 
and not planning (N); not working but planning (P). Thirdly, to determine in-
centives and identify readiness for labor migration for each of  the groups.
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ВВЕДЕНИЕ
Удержание трудоспособного населения в границах субъекта – актуальная задача регионов Россий-

ской Федерации (далее – РФ), усилия глав которых направлены на разработку адресных программ, ко-
торые бы стимулировали молодых людей, получающих образование в данном субъекте, начинать в нем 
свой профессиональный путь. В фокусе внимания статьи стимулы трудовой миграции современной по-
коленческой общности – цифрового поколения – представляющей собой специфическую экономиче-
скую группу, поведение которой на рынке труда нуждается в теоретическом и эмпирическом изучении, 
ведь подходы и модели, объясняющие характер и факторы трудовой миграции, ставшие уже во многом 
классическими, ориентировались на институциональные рамки функционирования экономических си-
стем в условиях индустриального этапа хозяйственного развития. Поэтому они не всегда способны объ-
яснить выбор и логику экономических решений новой генерации молодых людей.

Цель работы – обосновать методологический подход для выявления стимулов и готовности у цифро-
вой поколенческой общности как экономической группы к стратегиям трудовой миграции. Теоретиче-
ским объектом исследования является современное российское студенчество высших учебных заведений. 
Сформулирована следующая гипотеза: неоднородность цифрового поколения как экономической общ-
ности обусловливает амбивалентную природу стимулов к трудовой миграции. Поставленной цели пред-
стоит достичь в два этапа: на первом – обосновать методологический подход  к установлению стимулов 
трудовой миграции цифрового поколения – студенческой молодежи, на втором – на основе эмпиричес-
кого материала сформулировать теоретическую модель трудовой миграции цифрового поколения – сту-
денческой молодежи, раскрывающую двойственную природу стимулов их экономического поведения. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Современные исследователи при изучении миграции уделяют внимание экономическим аспектам, 

в том числе высокой дифференциации доходов населения и цен на однородные группы товаров в раз-
личных субъектах РФ [1; 2]; комплексной диспропорции в уровне экономического развития не только 
между регионами страны, но и внутрирегинальными зонами [3–6]; неравномерному восстановлению спро-
са на труд между крупными промышленными центрами, малыми городами и сельской местностью [7]; 
влиянию безработицы на трудовую миграцию [8; 9]. 

А.В. Золотов и С.А. Золотов показывают, что решение о миграции прямо зависит от величины транс-
ферта безусловного базового дохода (далее – ББД): 20 % опрошенных мигрантов отказались бы миг-
рировать при ББД на уровне прожиточного минимума; 29,1 % – при равенстве ББД двукратному про-
житочному минимуму; 23,6 % – при ББД на уровне трех прожиточных минимумов, 16,1 % – при ББД 
на уровне четырех прожиточных минимумов, оставшиеся 10,9 % – выше четырех [10]. Изучением мо-
лодежи в дискурсе миграционных стратегий занимаются Т.Л. Клячко, Е.А. Семионова. Наблюдения ав-
торов – готовность к межрегиональному перемещению выше в тех регионах страны, что занимают мак-
симально высокую строку в рейтинге наиболее дотационных регионов [11].

В зарубежной литературе уделяется внимание влиянию экономических факторов на трудовую миг-
рацию: A. Groger сопоставляет внутреннюю и внешнюю трудовую миграцию на развивающихся рын-
ках, заключая, что в обоих случаях решающим обстоятельством, выталкивающим человека из региона 
постоянного проживания, являются плохие экономические условия для реализации им своего предло-
жения на рынке труда [12]. V. Bosetti со соавторами показывают, что для квалифицированных кадров 
важным притягивающим фактором является инновационный потенциал социально-экономической ин-
фраструктуры, включая рабочее место мигранта [13]. M. Battisti с коллегами доказывают на эмпириче-
ском материале, что миграционные потоки оказывают для притягивающего региона благоприятный 
экономический эффект, увеличивая благосостояние населения при условии перемещения как квалифи-
цированных, так и неквалифицированных кадров [14]. 

Европейские практики миграции исследуются в контексте образовательного фактора. C.T. Weiss 
обнаружил, что образование оказывает положительное влияние на региональную мобильность в Ев-
ропе. Авторами доказывается, что образование увеличивает вероятность переезда в город для жителей 
сельской местности [15]. В работе J. de la Roca исследуется влияние не только образования, но и воз-
раста на миграционные практик внутри страны – мигранты более молодого возраста рискуют чаще 
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столкнуться с проблемой низких реализованных доходов и безработицей, чем их более возрастные 
и более образованные сограждане [16].  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели выбран количественный опрос студенческой молодежи – полуструктурирован-

ная анкета. В данной статье на уровне операционализации решаются следующие задачи:
1) выявить типы образовательных стратегий внутри группы студенческой молодежи (высших учеб-

ных заведений) как цифровой поколенческой общности;
2)  установить преобладающие оценки удовлетворенности организацией и качеством обучения в ву-

зе в каждой из выявленных групп цифрового поколения по типам образовательных стратегий;
3) определить субъективное отношение к региональному рынку труда, в том числе в контексте по-

лучаемого образования, для каждой из выявленных групп; 
4) установить стимулы и выявить готовность к трудовой миграции в каждой из групп цифрово-

го поколения.
Системная модель обнаружения стимулов трудовой миграции цифрового поколения подвергнута эмпи-

рической редукции и представлена в основной части. Операционализация проведена с опорой на пред-
писываемые цифровому поколению маркеры социально-экономического поведения, артикулирован-
ные в концепции сетевого поколения Д. Тэпскотта [17] и прикладных исследованиях потребительских 
прак тик российских представителей поколения Z, проводимых агентством SberCIB Investment Research.

Двойственная природа стимулов современной молодежки к трудовой миграции как гипотеза и объ-
ект исследования обусловила необходимость опереться на несколько теоретико-методологических под-
ходов. Продуктивным представляется использование миграционной модели Э. Ли [18]. Неоклассическая 
теория миграции, адаптированная к проблеме внутринационального перемещения рабочей силы, также 
продуктивна при установлении стимулов миграции. Теория позволяет на микроэкономическом уровне 
рассматривать современных студентов, как рациональных агентов хозяйственной системы, способных 
при выборе своей трудовой стратегии (при наличии альтернативы в виде миграции в другой субъект 
Российской Федерации) руководствоваться количественными показателями выгод и издержек, которые 
потенциально могут проявить себя в рамках миграции. 

В работе использованы ключевые методологические принципы новой экономической теории, кото-
рые дают возможность, выйти за рамки индивидуального решения экономического агента, рассматри-
вая его семью, как единицу производства и потребления, которая участвует в процедуре выбора между 
совокупностью издержек и выгод от возможной миграции в другие регионы страны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 
ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Эмпирическим объектом исследования является студенческая молодежь российских вузов, кото-
рую авторы рассматривают как цифровое поколение. На первом этапе сбора данных важно установить 
в выборочной совокупности группы с разными образовательными стратегиями. На основе концепции 
Д. Тэпскотта и прикладных исследований поколения Z компанией SberCIB Investment Research прове-
дена операционализация понятий, конечной целью которой является установление нескольких групп 
внутри студенческой молодежи через анализ образовательных стратегий (табл. 1). Последний выбран 
в качестве группирующего признака для цифрового поколения. Анализ литературы хотя и показывает, 
что для представителя цифрового поколения высшее образование в целом очень важно и рассматрива-
ется как ценность, но очевидно, что внутри цифрового поколения реализуется не одна образователь-
ная стратегия. Операционализация направлена на выявление следующих стратегий: 

 – карьерно-ориентированной (I) – получение образования с целью последующего трудоустройст-
ва по специальности, ожидание высокого материального вознаграждения за труд, перспективы профес-
сионального развития; 

 – статусно-ориентированной (II) – выбор образовательной программы связан со статусом учебно-
го заведения и/или получаемой профессии; 
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 – стратегии психологического комфорта и возможности для творчества (III), где выбор обусловлен 
желанием обучаться без психофизических «надрывов», исключающим преодоление академических или 
бытовых барьеров, а также желанием заниматься в будущем любимым делом безотносительно стоимо-
сти этого труда в текущий момент; 

 – стратегии вынужденного обучения (IV), которая может быть обусловлена самыми разнообразны-
ми причинами;

 – случайного выбора (V), когда обучающийся поступил в вуз в силу различных обстоятельств, выз-
ванных не только профориентационной неопределенностью молодого человека. 

Сбор данных также планируется провести в разрезе ответов на вопросы о возрасте, поле, условиях, 
уровне и курсе обучения, форме обучения, специальностях и направлениях (укрупненные группы спе-
циальностей и направлений подготовки, УГСН).

Таблица 1
Операционализация понятий исследования образовательных стратегий  

цифрового поколения

Признак Индикатор Показатель

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 с
тр

ат
ег

ия

Гарантии трудоустройства по специальности I Выбор одного (наибо-
лее точно описываю-
щего) условия поступ-
ления для респондента 
из перечня

Перспективы развития карьеры I

Высокая стоимость труда на рынке по специальности I

Статус (престижность) вуза II

Статус (престижность) профессии II

Статус (престижность) отрасли II

Возможность в будущем заняться любимым делом III

Легко и комфортно учиться по программе III

Получаемая специальность дает возможность творчески развиваться III

Установки семьи IV

Ограниченность в материальных ресурсах IV

Результаты ЕГЭ или вступительных экзаменов IV

Выбрал специальность за компанию с друзьями V

Скорее случайный выбор V

Главное было просто поступить в вуз V

Другое (свой вариант) -
ЕГЭ – единый государственный экзамен

Составлено авторами по материалам исследования

В рамках первой задачи респонденты должны обязательно указать образовательную организацию, 
в которой проходит их обучение, и ответить на вопрос, пришлось ли им для поступления (перевода) 
в вуз приехать из другого субъекта РФ. 

На втором этапе важно выяснить, насколько удовлетворен своим обучением респондент и как корре-
лируются эти ответы с установленными типами (I, II, III, IV, V) образовательных стратегий. Для этого 
каждому участнику опроса предложено ответить на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены организа-
цией и качеством обучения в своем вузе?». На выбор были предложены следующие варианты ответов: 
полностью удовлетворен(а); скорее удовлетворен(а); скорее не удовлетворен(а); не удовлетворен(а); 
затрудняюсь ответить. 
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ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЦЕНОК РЫНКА ТРУДА 
ЦИФРОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

В рамках третьей задачи необходимо было определить субъективное отношение к региональному 
рынку труда, в том числе в контексте получаемого образования. Для каждой из групп проведена опера-
ционализация, представленная в таблице 2. 

Таблица 2
Операционализация понятий исследования оценок рынка труда цифровым поколением 

Признак Индикатор Показатель

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ры

но
к 

тр
уд

а

Считаете ли Вы, что в регионе Вашего постоянного прожи-
вания на рынке труда:

 – достаточно перспективных и высокооплачиваемых вакансий; 
 – достаточно вакансий в инновационных отраслях экономики;
 – вакансий много, но большая их часть не требует высше-

го образования;
 – найти достойную работу без опыта трудно;
 – найти достойную работу без профильного образования 

трудно;
 – найти работу без связей трудно;
 – благоприятные условия для предпринимательской дея-

тельности

Субъективная оценка респонден-
том в ситуации каждого индикатора:

 – да;
 – скорее да;
 – скорее нет;
 – нет;
 – затрудняюсь ответить

Считаете ли Вы, что для Вашей специальности в регионе по-
стоянного проживания:

 – достаточно предложений на рынке труда (сайты hh.ru, Ави-
то и т.д.); 

 – высокие (конкурентные) зарплаты; 
 – благоприятные условия для карьерного роста

Тр
уд

ов
ы

е 
пр

ак
ти

ки

Поделитесь своим трудовым опытом:
 – работаю в настоящее время;
 – в настоящее время не работаю, но трудился ранее;
 – не работал и не планирую до завершения обучения;
 – не работал, но планирую до завершения обучения

Выбор одного из индикаторов

Оцените свою работу (на которой Вы работали ранее):
 – моя работа напрямую связана с моей специальностью;
 – моя работа косвенно связана с моей специальностью

Субъективная оценка респонден-
том в ситуации каждого индикатора:

 – да;
 – скорее да;
 – скорее нет;
 – нет;
 – затрудняюсь ответить

Технология поиска работы:
 – я нашел работу самостоятельно;
 – на работу позвали друзья или родственники;
 – другое

Выбор одного из индикаторов

Трудовая деятельность с целью:
 – заработать необходимые дополнительные средства на жизнь;
 – получить практический трудовой опыт и навыки по спе-

циальности;
 – получить коммуникативный опыт и навыки

Субъективная оценка респонден-
том в ситуации каждого индикатора:

 – да;
 – скорее да;
 – скорее нет;
 – нет;
 – затрудняюсь ответить
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Признак Индикатор Показатель
Тр

уд
ов

ы
е 

пр
ак

ти
ки

Оцените труд в контексте образовательно-профессиональ-
ной траектории:

 – работать в период обучения необходимо, если нацелен 
на трудоустройство по специальности;

 – на работе ты получишь знания и опыт, которые не дает вуз;
 – работа в период обучения развивает мягкие компетенции 

(общение, умение работаться в команде, волевые качества и т.д.)
 – трудовой опыт во время обучения помогает определиться 

с профессиональным выбором

Субъективная оценка респонден-
том в ситуации каждого индикатора:

 – да;
 – скорее да;
 – скорее нет;
 – нет;
 – затрудняюсь ответить

Составлено авторами по материалам исследования

Оценка трудовых практик респондентов предполагает разделение их на несколько групп: работаю-
щих в настоящее время (группа Р); тех, у кого был опыт работы и трудоустройства во время обучения 
(группа О); не работающих. Последние в свою очередь делятся на тех, кто не планирует трудоустройства 
до завершения обучения (группа Н) и тех, кто нацелен найти работу до завершения обучения (группа П). 

Только респонденты групп (Р) и (О) должны оценить, насколько опыт их работы связан с получае-
мой специальностью, и ответить на вопросы, которые помогут авторам установить наиболее выражен-
ные стимулы к трудовой деятельности внутри каждой из групп. Независимо от трудового опыта все обу-
чающееся отвечают на вопросы о труде в контексте профессиональной траектории. 

Авторская гипотеза – студенты групп (Р) и (О) положительнее своих сверстников из других групп 
(Н), (П), (Р) оценивают место труда в образовательно-профессиональной траектории. Степень их со-
гласия будет выше в следующих утверждениях: работать в период обучения необходимо, если нацелен 
в послевузовский период на трудоустройство по специальности; работая во время обучения, ты полу-
чишь знания и опыт, которые не дает вуз; работа в период обучения дополнительно развивает актуаль-
ные сегодня мягкие компетенции (коммуникативные; командные и т.д.); трудовой опыт во время обуче-
ния помогает определиться с будущим профессиональным выбором.

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ СТИМУЛОВ И ГОТОВНОСТИ 
К ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Для решения заключительной задачи – установления стимулов и выявления готовности к трудовой 
миграции в цифровом поколении, проведена операционализация, представленная в таблице 3.

Таблица 3
Операционализация понятий исследования стимулов и готовности  

к трудовой миграции цифрового поколения

Признак Индикатор Показатель

Го
то

вн
ос

ть
 к

 т
ру

до
во

й 
ми

гр
ац

ии

Выразите свою готовность к трудовой миграции после обучения:
 – планирую переехать в другой регион Российской Федерации;
 – планирую вернуться в регион своего постоянного места жительства (для 

иногородних обучающихся); 
 – планирую уехать за границу;
 – не планирую переезжать из своего региона;
 – планирую переезд, но он не связан с работой или трудоустройством;
 – затрудняюсь ответить

Выбор одного из ин-
дикаторов

Окончание табл. 2



105

Экономика: проблемы, решения и перспективы 

Признак Индикатор Показатель
Го

то
вн

ос
ть

 к
 т

ру
до

во
й 

ми
гр

ац
ии

Оцените степень своей готовности к трудовой миграции после обучения:
 – планирую переехать сразу после завершения обучения;
 – планирую переехать сразу после завершения обучения, как будет доста-

точно материальных средств;
 – планирую переехать сразу после завершения срока контракта (отработки 

для студентов-целевиков);
 – планирую переехать после получения трудового опыта;
 – планирую переехать после получения трудового опыта и как будет доста-

точно материальных средств;
 – планирую, но только когда повышу уровень своего образования (обуче-

ние в магистратуре; аспирантуре);
 – планирую, но только когда получу другое профессиональное образова-

ние (переподготовку);
 – планирую, но конкретных сроков нет

Выбор одного из ин-
дикаторов

С
ти

му
лы

 т
ру

до
во

й 
ми

гр
ац

ии

Какой из стимулов оказывает наибольшее влияние на Вашу готовность к тру-
довой миграции:

 – работать по полученной специальности;
 – перспективы развития карьеры;
 – получать высокую заработную плату;
 – решить материальные проблемы семьи;
 – работать и получать дополнительное образование;
 – работать в современном, инновационном секторе экономики;
 – работать в престижной компании;
 – работать по престижной профессии;
 – заниматься любимым делом (безотносительно размеру материального воз-

награждения);
 – отсутствие трудовых перспектив в своем регионе;
 – развивать свои личные и творческие качества;
 – планы на переезд близких друзей;
 – желание работать и жить в комфортном с точки зрения природы и эко-

логии регионе;
 – затрудняюсь ответить

Выбор одного сти-
мула для респонден-
та из перечня

Составлено авторами по материалам исследования

Степень готовности к трудовой миграции выражают только те респонденты, которые рассматрива-
ют ее в качестве вероятной для себя стратегии после обучения. Представленный подход позволяет по-
нять, какая часть цифрового поколения рассматривает миграцию как практику, которая требует не толь-
ко материальной (финансовой) подготовки, но и конгруэнтности рынку труда: практического опыта, 
качества образования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Операционализация позволяет решить несколько задач, связанных с трудовой миграцией цифрово-

го поколения. Во-первых, установить насколько готовность к внутрироссийской трудовой миграции от-
личается у молодежи, чьи образовательные стратегии связаны с карьерно-ориентированными (I) и ста-
тусно-ориентированными практиками (II), от их сверстников, реализующих другие стратегии. 

Во-вторых, выявить отличия в миграционных стратегиях у групп, которые включают работающих в на-
стоящее время студентов (Р) и опытом трудоустройства во время обучения (О) от групп цифрового поко-
ления, не включенных в социально-трудовые отношения (Н), (П), (Р). В частности, проверить положение, 
что внутри первых двух групп студенты, которые самостоятельно нашли работу, демонстрируют более вы-
сокую готовность к трудовой миграции, чем те, кто был трудоустроен через друзей или родственников. 

Окончание табл. 3
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В-третьих, определить силу проявления карьерно-ориентированной образовательной стратегии (I) 
в трудовых практиках ее акторов.

В-четвертых, проверить положение, сформулированное на основе анализа литературы, что в группе 
тех, кто планирует в связи с трудоустройством выехать из субъекта РФ, в котором просиживает на по-
стоянной основе, выше доля молодых людей, склонных скорее негативно оценивать состояние регио-
нального рынка труда. 

В-пятых, определить какие стимулы к трудовой миграции сильнее выражены в каждой из пяти сфор-
мированных групп по образовательным стратегиям и четырех групп по трудовым практикам. 
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Аннотация
В статье отмечается отсутствие инвестиций в теплоснабжение, что приводит 
к увеличенному износу как теплоисточников, так и тепловых сетей, огромным 
потерям тепла и неконкурентности систем централизованного теплоснабжения. 
Рассматривается предложение реализовать новую модель рынка тепла во всех 
регионах России и перейти от прямого государственного регулирования тари-
фов на тепловую энергию (мощность) к договорным тарифам, предельный уро-
вень которых определяется методом «альтернативной котельной». Однако для 
тех регионов, где существующие тарифы на теплоэнергию (мощность) выше 
установленных предельных уровней методом «альтернативной котельной», ав-
торами предлагается использование других подходов и методов тарифного 
регулирования, в частности рассматриваются примеры, преимущества и недо-
статки использования энергосервисных контрактов, тарифного регулирования 
на основе метода доходности на инвестированный капитал, нового законода-
тельства в части получения долгосрочных кредитов на модернизацию инфра-
структуры из Фонда национального благосостояния и Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства.
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Abstract
The article notes the lack of  investment in heat supply market, which leads 
to increased wear and tear of  both heat sources and heating networks, huge 
heat losses and non-competitiveness of  district heating systems. A propos-
al is being considered to implement a new model of  the heat market in all re-
gions of  Russia and to switch from direct state regulation of  tariffs for heat 
energy (capacity) to contractual tariffs, the maximum level of  which is deter-
mined by the “alternative boiler house” method. However, for those regions 
where the existing tariffs for heat energy (capacity) are higher than the estab-
lished limit levels using the “alternative boiler house” method, the authors pro-
pose the use of  other approaches and methods of  tariff  regulation, in particu-
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ВВЕДЕНИЕ
Отрасль теплоснабжения является одной из главных и неотъемлемых частей российской экономи-

ки, ведь эффективное функционирование промышленных компаний и жизнедеятельность населения 
невозможны без тепловой энергии, особенно ввиду такого разнообразия температурных режимов, как 
в Российской Федерации (далее –РФ). 

И тем не менее инфраструктура российского теплоснабжения является устарелой, изношенной и по стоянно 
деградирует. За период с 2000 г. по 2021 г. состояние централизованного теплоснабжения России ухудшилось 
еще сильнее: более 50 % источников тепловой энергии уже отработали свой нормативный срок полезного 
использования и эксплуатируются уже свыше 50 лет, а около 45 % тепловых сетей имеют срок службы более 
35 лет. Потери в тепловых сетях достигают 25 %, при условии, что в других странах со схожими погодны-
ми условиями данный показатель составляет не более 4 %. Отпуск тепловой энергии в системах централизо-
ванного теплоснабжения снизился в 2 раза. В отопительный период тепловые электростанции (далее – ТЭЦ) 
в среднем по стране загружены не более, чем на треть, а районные теплоснабжающие системы – на 20 % [1].

Для исправления сложившейся ситуации и возвращения отрасли теплоснабжения на достойный уро-
вень необходимы инвестиции в размере 2,5 трлн руб., однако существующая система тарифообразова-
ния не стимулирует энергетические компании инвестировать в отрасль. В настоящее время в условиях 
полного государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, в том числе на ее передачу, 
теплоснабжающие компании не могут выделить достаточно средств на модернизацию активов. Такое 
положение дел складывается из-за того, что в тарифы заложена стандартная норма доходности в раз-
мере 5 % от объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования 
расходов, которой недостаточно для полной реконструкции оборудования в отрасли [2]. 

В связи с этим в 2017 г. был принят Федеральный закон № 279-ФЗ «О теплоснабжении», в котором 
описана «целевая» модель рынка тепловой энергии и подразумевается переход от государственного ре-
гулирования тарифов на тепловую энергию к договорным, для которых величиной предельно допусти-
мого уровня тарифа будет тариф «альтернативной котельной» [3].

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ТАРИФООБРАЗОВАНИЮ НА РЫНКЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Скорректированный в 2017 г. Федеральный закон «О теплоснабжении» предполагает введение на тер-
ритории Российской Федерации «ценовых зон» теплоснабжения, в которых применяется иной порядок 
осуществления теплоснабжающими и теплосетевыми организациями своей деятельности, в том чис ле 
и порядок ценообразования. Населенные пункты могут быть отнесены к «ценовым зонам» только при 
условии наличия утвержденной схемы теплоснабжения поселения и наличия Единой теплоснабжаю-
щей организации (далее – ЕТО) на территории населенного пункта, в зоне деятельности которой сум-
марная установленная мощность источников тепловой энергии составляет 50 % и более от суммарной 
установленной мощности источников, указанных в схеме теплоснабжения населенного пункта [3]. При 
соблюдении этих условий ЕТО совместно с муниципальным образованием региона при согласии выс-
шего исполнительного органа субъекта РФ должны подать заявление в Правительство Российской Фе-
дерации, которое принимает решение об отнесении населенного пункта к «ценовой зоне» теплоснабже-
ния. Если решение положительно, Единая теплоснабжающая организация берет на себя обязательства 
по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения в населенном пункте. ЕТО 
отвечает за надежность и качество теплоснабжения в зоне своей деятельности, а также является единым 
центром ответственности перед всеми потребителями [4]. 

В «ценовой зоне» теплоснабжения меняются отношения между участниками рынка тепловой энер-
гии. Во всех договорах одной из сторон теперь является ЕТО, которая заключает договоры с потре-
бителями, теплосетевыми и теплоснабжающими организациями. В одном населенном пункте может 
быть как одна, так и несколько ЕТО.

В населенных пунктах, в которых принято решение об отнесении их к «ценовой зоне» теплоснабже-
ния, происходит отказ от государственного регулирования тарифов в пользу утверждения органом ре-
гулирования только предельного уровня тарифов на тепловую энергию (мощность), которая устанавли-
вается на основе альтернативного способа теплоснабжения потребителей с учетом параметров работы 



111

Экономика: проблемы, решения и перспективы 

котельных и соответствующих тепловых сетей. Важно отметить, что тариф «альтернативной котельной» 
не может быть выше стоимости перехода на собственный источник теплоснабжения. Тарифы на тепло-
вую энергию (мощность) для конечных потребителей будут определяться по договорам теплоснабже-
ния с ЕТО по соглашению сторон [5].

В случае, если предельный уровень тарифа на тепловую энергию (мощность) оказался выше сло-
жившегося в регионе тарифа, то в течение 5–10 лет этот тариф будет постепенно равномерно повы-
шаться до предельного. В среднем ежегодный рост тарифа на тепловую энергию планируется на не-
сколько процентов выше уровня инфляции. Если предельный уровень тарифа на тепловую энергию 
(мощность) оказался ниже сложившегося в регионе тарифа, то происходит «заморозка» тарифов насе-
ленного пункта с учетом индексации [6]. 

Однако эффективность данной модели для всех регионов РФ можно поставить под сомнение, ведь 
у некоторых из них и так достаточно высокие тарифы на тепловую энергию (выше тарифа «альтерна-
тивной котельной»), а уровень износа основных средств все еще остается довольно высоким. Из-за та-
кого положения дел у ЕТО попросту отсутствует стимул переходить на новую модель и инвестировать 
в отрасль, потому что у компании для этого не хватит ресурса. В связи с этим авторами предлагается 
рассмотреть другие способы повышения инвестиционной привлекательности отрасли теплоснабжения.

Одной из альтернатив вышеизложенному методу может стать смена метода государственного регу-
лирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и переход, хотя бы в отношении услуг по пере-
даче тепловой энергии, с метода индексации тарифов на метод доходности инвестированного капитала 
(«RAB-регулирование»). RAB регулирование (англ. Regulatory Asset Base — регулируемая база инвести-
рованного капитала) – метод расчета долгосрочных тарифов на передачу тепловой энергии, основанных 
на регулируемой базе капитала, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам Российской 
Федерации от 1 сентября 2010 г. № 221-э/8 [7]. Основным принципом этого метода является обеспече-
ние возврата вложенных в активы средств за установленный период и получение нормированного до-
хода. Составляющими необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по данному методу являются: опе-
рационные расходы, возврат капитала, а также доход на инвестируемый капитал. 

Данный метод используется в электрических сетях. Основным преимуществом RAB-регулирования 
тарифов на передачу электрической энергии для инвесторов является обеспечение гарантии возврата 
и дохода на вложенный капитал. Для регулирующих органов достоинством данного метода является 
ежегодное снижение операционных расходов сетевой компании.

Однако необходимо отметить ряд недостатков и рисков, присущих этому методу тарифного регулирования.
1. Базовые уровни расходов сетевой компании могут оказаться некорректными, что может привести 

как к неоправданной прибыли компании, так и к необоснованным потерям.
2. Оперативная корректировка инвестиционной программы может быть значительно затруднена.
3. Несоответствие реальной и фактической стоимости капиталов увеличивает риск недостижения 

плановой структуры капитала и потерь для регулируемой компании. Этому методу свойственна боль-
шая доля заемного капитала в структуре капитала.

4. Вероятность существенного роста тарифов при использовании рыночной оценки первоначаль-
ной базы капитала.

5. Риски неполучения необходимой валовой выручки при резком снижении потребления.
Несмотря на эти недостатки, метод RAB-регулирования считается перспективным при регулирова-

нии тарифов на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства, следовательно, и на услуги 
по теплоснабжению.

В соответствии Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ для целей модернизации акти-
вов отрасли теплоснабжения могут быть использованы и энергосервисные контракты, основная цель за-
ключения которых – внедрение энергосберегающих технологий в энергокомпании [8]. При заключении 
энергосервисного контракта все финансовые обязательства за выполнение работ берет на себя специа-
лизированная энергосервисная компания. Основным преимуществом такого вида соглашений является 
то, что средства, инвестированные в модернизацию оборудования, не увеличивают тариф для потреби-
теля, ведь энергокомпания-заказчик расплачивается с энергосервисной организацией за счет средств, сэ-
кономленных при внедрении энергосберегающих технологий. Такой договор заключается на 5–10 лет, 
в течение которых происходят выплаты инвесторам. 
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Исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. № 87, теперь 
за счет Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) организации могут взять долгосрочные кре-
диты на проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры. Средства на реализацию таких проек-
тов выделяются Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде займов 
под 3 % годовых сроком на 25 лет. До конца 2023 г. на эти цели планируется направить 150 млрд руб.

Кроме того, в Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. № 1771 
расширено количество участников, которые могут получить займы на строительство и реконструкцию 
коммунальной инфраструктуры. За счет ФНБ организации могут взять долгосрочные кредиты не толь-
ко на новые проекты, но и на завершение начатых объектов. 

В дополнение к вышеизложенному, Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октя-
бря 2022 г. № 1800 определяет порядок сохранения инвестиционной экономии у регулируемых органи-
заций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В случае, если фактическая стоимость 
мероприятия инвестиционной программы сложилась ниже плановой стоимости такого мероприятия, 
предусмотренной инвестиционной программой, то:

 – 70 % данной экономии должны быть направлены на реализацию инвестиционной программы;
 – 30 % экономии остается в распоряжении организации и не исключается органом регулирования 

из НВВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ
В настоящее время положительное решение о введении «ценовой зоны» принято в 36 населенных 

пунктах РФ. Изначально метод «альтернативной котельной» планировалось сделать основным, однако 
сейчас он является одним из возможных способов привлечения инвестиций в отрасль. Это обоснова-
но тем, что результаты внедрения нового метода расчета тарифа на тепловую энергию (мощность) яв-
ляются достаточно разнонаправленными.

Положительным опытом перехода на «альтернативную котельную» можно считать опыт города Руб-
цовска на юге Алтайского края, который первым внедрил у себя этот метод в 2017 г. Статус ЕТО полу-
чила Сибирская генерирующая компания (далее – СГК), которая за год вложила в модернизацию и раз-
витие инфраструктуры теплоснабжения города более 2 млрд руб. К 2020 г. тариф на тепловую энергию 
(мощность) для прочих потребителей вырос на 41 % в сравнении с 2017 г. Ожидается, что тариф будет 
расти в среднем на 5–6 % в год и к 2028 г. увеличение тарифа составит 94 % по отношению к первона-
чальному, а срок окупаемости инвестиционной программы составит как минимум 12 лет [9]. 

Однако изначально население города отрицательно отреагировало на переход Рубцовска на «аль-
тернативную котельную». Основным поводом для возмущений была перспектива роста тарифа почти 
на 100 % через 10 лет. Также многим не хотелось даже временно рушить привычную инфраструктуру 
города из-за строительства новых или замены старых тепловых сетей. 

После двух лет работы СГК в Рубцовске уменьшилось число аварий и практически полностью прекра-
тилось отключение потребителей от подачи тепловой энергии в холодное время года. Компания провела 
полную реконструкцию Южной тепловой станции, что привело к увеличению ее установленной тепло-
вой мощности на 60 Гкал/ч. Также СГК построила и переложила 20 км теплосетей, которые составляют 
40 % от их общей протяженности в городе. Увидев результаты проделанной работы, потребители сми-
рились с перспективой роста тарифа ради улучшения ситуации в отрасли теплоснабжения их города [9].

Помимо Рубцовска еще в 19 населенных пунктах тариф на тепловую энергию (мощность) «альтернатив-
ной котельной» оказался выше тарифа, изначально сложившегося в регионах (примерно на 30 %). Одна-
ко в 16 городах России предельный тариф оказался ниже экономически обоснованного. Так, в Новгород-
ской, Ивановской и Архангельской областях тарифы на тепло оказались выше тарифов «альтернативной 
котельной» на 40–60 % и их пришлось «заморозить» [10]. Это привело к серьезному снижению прибыли 
компаний, получивших статус ЕТО в данных регионах, и в значительной степени понизило сумму денеж-
ных средств, направленных на инвестиционную программу по модернизации объектов теплоснабжения.

Кроме этого, стоит отметить, что у теплосетевых организаций есть опыт работы при RAB-регули-
ровании. С 2013 г. пилотные проекты были запущены в Орловской, Волгоградской, Свердловской об-
ластях и Пермском крае. Так, одними из первых в России такую методику стали применять в Свердлов-
ской области в отношении «Свердловской теплоснабжающей компании» (далее – СТК). В условиях 
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RAB-регулирования компания инвестировала в 2013 г. в отрасль теплоснабжения 900 млн руб., что яв-
ляется достаточно высоким показателем. Для сравнения, в 2012 г. при регулировании тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии методом индексации тарифов в Свердловской области было привлечено 
лишь 317 млн руб. Всего за четыре года инвестиции в теплоэнергетику региона составили 2,9 млрд руб. 
За этот период было переложено порядка 36 км тепловых сетей, проведена модернизация 25 централь-
ных тепловых пунктов. В связи с этим в регионе значительно снизилась аварийность в тепловых сетях, 
уменьшились потери тепловой энергии, что привело к повышению качества теплоснабжения в Свер-
дловской области. Рост конечного тарифа для потребителя тепловой энергии (мощности) при этом 
в первый год составил 15 %. За время применения RAB-регулирования тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии в регионе проявились и недостатки. Как отмечают в компании, период регулирова-
ния в 3 года – слишком короткий срок, средний срок окупаемости вложений – 20 лет. Также поступа-
ли жалобы на слишком дорогие кредиты и займы [11].

Применение энергосервисных контрактов также является достаточно популярным способом при-
влечения инвестиций в отрасль теплоснабжения в РФ [12]. Так, в 2013–2017 гг. услугами энергосервис-
ных организаций воспользовались такие компании, как ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» 
(«КТК») и ПАО «Т Плюс» (в Ульяновске и Удмуртской Республике).

В Кировской области до заключения энергосервисного контракта с компанией «ЕЭС. Гарант» про-
цент отсутствия тепловой изоляции в теплосетях доходил до 90 %, а износ превышал нормативные 
значения в многократном размере. В проекте, реализуемом энергосервисной компанией, было предус-
мотрено полное техническое перевооружение тепловых сетей с помощью универсальной теплоизоля-
ционной системы. Реализация такого проекта позволила сэкономить в 2015 г. более 50 млн руб. за счет 
значительного снижения потерь. Рентабельность проекта составила 5 % со сроком окупаемости 5 лет. 
Отчисления энергосервисной компании оставляли 94,35 % от экономии. Главным преимуществом кон-
тракта является то, что тариф на тепловую энергию (мощность) для потребителя повысился исключи-
тельно на размер инфляции. 

Также в 2016 г. был заключен энергосервисный контракт на модернизацию двух котельных в горо-
де Домодедово на юге Московской области на 7 лет. Экономия от модернизации составляла в среднем 
300 млн руб. в год. Ожидается, что к 2031 г. эффект от внедрения энергосберегающих технологий со-
ставит 1 млрд руб. после всех выплат инвестору проекта [13]. 

ОБЗОР МНЕНИЙ ПО ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОТРАСЛЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В 2017 г. после внесения поправок в Федеральный закон «О теплоснабжении» администрации реги-
онов отрицательно отнеслись к новой модели рынка тепловой энергии. Население испугалось резкого 
роста тарифов на теплоэнергию, а энергетические компании высказали недовольство недостаточной 
четкостью нормативно-правовой базы. Однако положительные опыты Рубцовска, Ульяновска и Барна-
ула сподвигли 36 населенных пунктов перейти на «альтернативную котельную». 

Одним из идеологов механизма стала компания «Т Плюс», которая планирует осуществить переход 
32 городов на новую модель рынка. Руководство компании считает, что переход на новую модель для 
большинства регионов приведет к выравниванию тарифов на тепловую энергию (мощность) до справед-
ливого уровня, а также, за счет прозрачности тарифной политики, привлечет в отрасль новых инвесторов. 
По мнению А. Вагнера (ПАО «Т ПЛЮС»), новую модель рынка нужно вводить в обязательном порядке 
во всех населенных пунктах численностью свыше 500 тыс. человек при наличии когенерации в городе [14].

Международная организация IRENA также положительно оценила инициативу перехода регионов 
России на метод «альтернативной котельной», изучив при этом износ оборудования в отрасли россий-
ского теплоснабжения. По мнению экспертов компании, переход на новую модель рынка позволит при-
влечь инвесторов и улучшить показатели отрасли [5].

Однако П. Шацкий (ООО «Газпром энергохолдинг») считает, что применение нового механизма це-
нообразования подойдет отнюдь не для всех регионов, ведь существует множество проблем, которые 
не учтены в новой модели рынка.

1. Отсутствие стимула у энергокомпаний получать статус ЕТО из-за того, что предельный уровень 
тарифа может оказаться ниже тарифа, сложившегося в регионе.
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2. Недостаточная четкость нормативно-правовой базы.
3. Отсутствие учета значительного разброса стоимости земли в определении предельного уровня 

тарифа на тепло.
4. Расчет предельного уровня тарифа на тепловую энергию (мощность) по методу «альтернативной котель-

ной» не учитывает особенности строительства объектов инфраструктуры на территориях мегаполисов [10]. 
Действительно, затраты и показатели для расчета тарифа по новому методу определены, исходя 

из компактного расположения объектов жилой и социальной инфраструктуры населенного пункта. 
В этой связи не предусмотрен учет особенностей проектирования источников тепловой энергии и те-
пловой сети в зависимости от этажности жилищной застройки в системе теплоснабжения. Данный 
показатель оказывает значительное влияние не только на протяженность тепловых сетей (и соответ-
ственно, размер затрат на их строительство и обслуживание), но и на объем полезного отпуска тепла 
от «альтернативной котельной». Также необходимо учитывать в расчете плотность социальной инфра-
структуры в жилых кварталах.

Против отнесения Москвы к «ценовой зоне» выступает и Правительство Москвы. Власти опасаются 
их высокой зависимости от действий ЕТО, ведь все полномочия по разработке и принятию схемы тепло-
снабжения региона теперь переходят к ней. Также все стандарты взаимоотношений с теплоснабжающими 
организациями разрабатываются ЕТО, что позволяет ей устанавливать любые требования к этим органи-
зациям, которые могут привести к значительным разногласиям между ними.

Преимущества и недостатки рассмотренных подходов и методов сведены в таблице.

Таблица
Преимущества и недостатки основных методов привлечения инвестиций в отрасль 

теплоснабжения

Метод Преимущества Недостатки

«Альтернативная 
котельная»

1. Привлечение частных инвестиций 
в отрасль.
2. Повышение надежности системы 
теплоснабжения.
3. Сокращение затрат государства 
на выплату субсидий

1. Множество изъянов в методике расчета предельно-
го уровня тарифа.
2. Сложный порядок отнесения населенного пункта 
к ценовой зоне.
3. Отсутствие тщательно прописанных регламентирован-
ных правил для Единой теплоснабжающей организации.
4. Подходит не для всех населенных пунктов.
5. Резкий рост тарифов в некоторых городах

RAB-регулиро-
вание для тари-
фов на переда-
чу тепла

1. Сокращение издержек энергоком-
паний. 
2. Постепенное снижение тарифа.
3. Увеличение инвестиций в отрасль.
4. Прозрачность тарифной политики.
5. Гарантированное получение дохо-
да энергокомпаниями

1. Слишком короткий срок регулирования при реаль-
ном сроке окупаемости 20 лет. 
2. Возможные трудности с привлечением инвесторов.
3. Недополучение прибыли при снижении потребления.
4. Возможное завышение независимым оценщиком сто-
имости инвестированного капитала

Энергосервис-
ные контракты

1. Решение проблемы недостающего 
финансирования.
2. Повышение энергоэффективности.
3. Расчеты с энергосервисной орга-
низацией происходят исключитель-
но за счет экономии средств.
4. Не увеличивает тариф для потре-
бителя

1. Отсутствие четкой нормативно-правовой базы.
2. Слабая степень доверия к энергосервисным компаниям

Составлено авторами по материалам исследования
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отрасль теплоснабжения в России в настоящее время находится в стадии регресса, производственные 

активы энергокомпаний изношены и требуют больших инвестиций. В связи с этим с 2017 г. реализуются 
проекты по переходу отрасли на новую модель рынка. Тем самым, происходит отказ от государственного 
регулирования тарифов на тепловую энергию в пользу договорных отношений. Из-за разнонаправленных 
результатов внедрения «альтернативной котельной», а также изъянов в расчете предельного тарифа на те-
пловую энергию (мощность), новая модель рынка в настоящий момент не может проявить себя должным 
образом во всех регионах Российской Федерации. Авторами предлагается городам с развитой социальной 
инфраструктурой и высокими тарифами на тепловую энергию рассмотреть метод RAB-регулирования та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии как один из способов повышения инвестиционной при-
влекательности отрасли теплоснабжения в данных населенных пунктах совместно с популяризацией энер-
госервисных контрактов при введении четкой нормативно-правовой базы для данного метода.
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Аннотация
Рост индивидуальных предпринимателей ежегодно создает особый пласт ма-
лого бизнеса, однако и юридически и практически существующие учетные си-
стемы не рассматривают специфику такого бизнеса, поэтому поиск альтерна-
тивной учетной системы является актуальным. Цель исследования – провести 
оценку предложенной ранее альтернативной интегрированной учетно-анали-
тической системы для индивидуальных предпринимателей с помощью созда-
ния теста для оценки удовлетворения потребностей в организации учетно-ана-
литических систем индивидуальными предпринимателями; оценки элементов 
управленческой системы в предложенной интегрированной системе; оценки об-
работки учетной информации тремя видами систем: традиционной, функцио-
нальной и интегрированной. В исследовании был использован системный ме-
тод, а также методы анализа, синтеза, сравнения. По итогам исследования сделан 
вывод о преимуществе альтернативной учетно-аналитической системы для ин-
дивидуальных предпринимателей в сравнении с существующей традиционной 
учетной системой. Результаты исследования могут стать основой для совершен-
ствования предложенной раннее альтернативной интегрированной учетно-ана-
литической системы для индивидуальных предпринимателей и использоваться 
в качестве государственных рекомендаций по ведению учета индивидуальны-
ми предпринимателями, а также внедрению структуры учетной системы в но-
вые альтернативные ERP-системы (англ. enterprise resource planning, планиро-
вание ресурсов предприятия).
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Abstract
The growth of  individual entrepreneurs annually creates a special layer of  small 
businesses, however, both legally and practically, the existing accounting sys-
tems do not consider the specifics of  such a business, therefore, the search for 
an alternative accounting system is an urgent problem. The purpose of  this 
study is to evaluate the previously proposed alternative integrated accounting 
and analytical system for individual entrepreneurs by creating a test to assess 
the requirements for organizing accounting and analytical systems by individ-
ual entrepreneurs, assess the elements of  the management system in the pro-
posed integrated system, and assess the processing of  accounting information 
by three types of  systems: traditional, functional and integrated. The study 
used a systematic method, as well as methods of  analysis, synthesis, compar-
ison. Based on the results of  the study, a conclusion was made about the ad-
vantage of  an alternative accounting and analytical system for individual en-
trepreneurs in comparison with the existing traditional accounting system. The 
results of  the study can become the basis for improving the proposed early 
alternative integrated accounting and analytical system for individual entrepre-
neurs and can be used as state recommendations for keeping records by indi-
vidual entrepreneurs, as well as introducing the accounting system structure 
into new alternative enterprise resource planning systems.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние пять лет количество индивидуальных предпринимателей как субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличилось на 17 % (с 3 048 986 человек до 3 552 645 человек), количество юриди-
ческих лиц уменьшилось на 18 % (с 2 816 794 единиц до 2 314 058 единиц) [1]. Такая тенденция отража-
ет активное развитие и рост формы индивидуального предпринимательства. Однако существующие усло-
вия ведения бизнеса и юридически и практически не учитывают всех особенностей такой формы. Одно 
из основных препятствий сложной адаптации индивидуальных предпринимателей в бизнес-среде это от-
сутствие внутреннего контроля, который у юридических лиц проходит через обязательство сплошного 
бухгалтерского учета и предоставление финансовой отчетности. Отсутствие таких обязательств, с одной 
стороны, снижает барьер входа в бизнес-среду, а с другой стороны, деятельность индивидуальных предпри-
нимателей становится хаотичной, внутренне бесконтрольной, рост компании в таком случае невозможен.

Универсальных альтернатив текущим учетно-аналитическим системам для индивидуальных предприни-
мателей, которые могли бы быть рекомендованы в качестве структуры внутреннего контроля, не сущест-
вует, и они не были предложены ранее учеными в литературе. На основании проведенных исследований 
автора статьи о возможной альтернативной интегрированной учетной системе далее будет проведе-
на оценка существующих и предложенной учетной системы для индивидуальных предпринимателей. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Результаты исследований предоставляют эмпирические доказательства того, что чем лучше инфор-

мационная учетная система бухгалтерского учета, тем выше организационная эффективность компаний, 
в особенности за счет внедрения новых технологий [2]. Результаты этого исследования подтверждают 
концепции и теории информационных систем Британской ассоциации сертифицированных присяж-
ных бухгалтеров (англ. Association of  Chartered Certified Accountants, ACCA), в которых говорится, что 
информационные учетные системы созданы для помощи организациям в достижении организацион-
ных стратегических целей и усиления внутреннего контроля [3]. Качество организации учетной систе-
мы, движения потоков информации является предметом оценки эффективности учетных систем.

Существует два основных подхода к оценке эффективности учетных систем: через показатели доход-
ной и расходной части, полученной от организации и внедрения такой системы, и через систему вну-
треннего контроля и мониторинга. Важно отметить, что в системе контроля следует придерживаться 
мнения Т.Ю. Серебряковой, которая уточняет, что необходимость внутреннего контроля является при-
чиной создания систем контроля и управления, что делает это понятие широким в отношении организа-
ции такой системы, а возникновение контроллинга – следствием, инструментом, позволяющим оценить 
результаты исключительно контрольной функции [4]. Для целей данного исследования следует рассма-
тривать именно внутренний контроль как общую информационную систему. Элементами внутреннего 
контроля являются: контрольная среда, учетная система и контрольные процедуры [5]. Включение в ис-
следование принципа единоличного управления для индивидуальных предпринимателей предполагает:

 – использование универсальной доступной контрольной среды;
 – интегрированный подход в соединении бизнес-процессов управления и контроля через систему 

сбалансированных показателей;
 – интеграцию процессов управления и учета, что позволяет осуществлять функции контроля и управ-

ления единолично [6]. 
Однако передача и контрольной и управленческой функции одному лицу может иметь недостатки, ко-

торые следует учесть при оценке такой системы. Управленческий элемент может присутствовать в любой 
учетной системе, однако существенное отличие между традиционной учетной системой и функциональ-
ной учетной системой предполагает использование разных методов управления затратами. Для традици-
онной системы характерны методы управления затратами, направленные на управленческую тактическую 
деятельность (англ. direct-costing, standard-costing), тогда как для функциональных учетных систем харак-
терны методы со стратегической ориентацией (англ. life-cycle-costing, target-costing, kaizen-costing, ABC) [7]. 

Каждая система имеет свои преимущества и недостатки в отношении деятельности индивидуальных 
предпринимателей. Использование интегрированной учетно-аналитической системы позволяет соеди-
нять существующие  преимущества каждой из систем для удовлетворения потребностей  индивидуальных 
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предпринимателей. Ориентация на метод управления затратами через бизнес-процессы позволяет упро-
стить систему интеграции и сделать ее доступной для любого менеджера без специализированных зна-
ний бухгалтерского учета. 

Предложенные учеными раннее основы формирования интегрированных систем имеют различные 
сочетания традиционных и функциональных инструментов учета затрат, различные способы органи-
зации учета, оценочные показатели [8], однако все системы привязаны к двойной записи бухгалтерско-
го учета, к показателям финансовой отчетности, помимо этого, ориентация систем контроля направле-
на в основном на показатель добавленной стоимости EVA (англ. Economic Value Added) [9], что делает 
любую структуру сложной и многогранной, при этом по результатам опросов индивидуальные пред-
приниматели используют самые простые показатели: прибыль и себестоимость [6].

Схожесть логики индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, в частности, ввиду пре-
обладания такой формы в структуре подразумевает, что система внутреннего контроля также должна 
ориентироваться на особенности микропредприятий [6]. Для оценки такой системы автором для мало-
го бизнеса предлагаются следующие этапы внутреннего контроля [10]: 

 – оценка контрольной среды (организационная структура и внутренние нормативы);
 – процесс оценки риска;
 – информационные системы и организация их правильной работы;
 – контрольные действия;
 – мониторинг средств контроля.

Каждый элемент такой структуры может быть оценен с помощью определенных тестов и монито-
ринга (мониторинг – создание информационного поля как источника для анализа существенных во-
просов). Ориентация большинства оценочных решений направлена на оценку информации и системы 
в рамках организации бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности, что для инди-
видуальных предпринимателей не является преимущественной информацией. На основе опроса 240 ин-
дивидуальных предпринимателей выведены основные приоритеты в организационной, управленческой 
и контрольной системах [6]. Эти приоритеты следует использовать при создании теста на эффектив-
ность учетных систем. 

С точки зрения риск-менеджмента организации учета, на малом предприятии могут появляются следую-
щие факторы риска [11]: искажения при ведении бухгалтерского учета, низкое количество учетных работ-
ников, налоговые нарушения и прочие. По мнению автора, внимание нужно уделять только тем рискам, 
которые действительно могут привести к существенным финансовым потерям либо исказить финансовую 
или управленческую отчетность [12]. Однако для индивидуального предпринимателя при единоличном 
управлении необходимо приоритетно оценить риски при формировании данных налоговой отчетности, 
так как данные для финансовой и управленческой отчетности не являются существенными. Такими ри-
сками могут быть: риск некорректного расчета налоговой базы, риск некорректного использования дан-
ных первичной документации, риск нарушения правил внутреннего документооборота.

Для сравнения интегрированной учетной системы для индивидуальных предпринимателей следует 
проводить оценку через преимущественные направления внутреннего контроля, которые могут быть 
обобщены в группы: планирование, организация и контроль учета, а также риски внедрения учетной 
системы. Помимо этого, оценка должна проводиться не только со стороны организации такой систе-
мы, но и с точки зрения эффективности внутренней обработки учетной информации. Д.А. Волоши-
ным был разработан тест на состав элементов управленческой системы, который включает в себя сле-
дующие вопросы [13].

1. Осуществляется ли переклассификация затрат? 
2. Сколько баз распределения используется при отнесении косвенных затрат? 
3. Какие методы учета (директ-костинг, нормативный, позаказный, попередельный, полуфабрикат-

ный) используются в бухгалтерском учете (один – 0, несколько – 1)? 
4. Используется ли концепция центров ответственности? 
5. Используются ли результаты маржинального анализа? 
6. Существует ли система управления затратами? 
7. Используется ли бюджет предприятия для управления затратами и результатами?
8. Имеется ли система, позволяющая достаточно точно прогнозировать спрос? 
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9. Применяются ли внутренние (трансфертные) цены? 
10. Что превалирует при принятии решений – интуиция (0) или расчет (1)? 
11. Известны ли вам решения, раскрывающие конечный смысл управленческого учета? 
12. Отслеживаются ли расхождения между планом и фактом и анализируются ли их причины? 
Ответы «да» в данном тесте показывают эффективность элементов управленческой системы. Вопро-

сы ориентированы в основном на организацию управленческого учета в крупных промышленных ком-
паниях, их следует дополнить вопросами, ориентированными на малый бизнес.

Также по мнению Д.А. Волошина, для того чтобы управленческую информацию можно было эф-
фективно использовать, она должна отвечать следующим критериям: краткость, точность, оператив-
ность, сопоставимость, целесообразность, рентабельность, не тенденциозность, адресность. Такие кри-
терии могут сравниваться несколькими пользователями учетной информации. Для данного исследования 
важнее оценить соответствие критериев преимущественно для одного пользователя, но со специфи-
кой различных учетных систем.

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Интегрированная учетно-аналитическая система для индивидуальных предпринимателей, представ-

ленная ранее в исследованиях, отражена в таблице 1 [6]. Функция управления основана на системе учет-
ных процессов, а функция контроля связана с универсальными показателями эффективности системы 
сбалансированных показателей

Таблица 1
Интегрированная учетно-аналитическая система для индивидуальных предпринимателей

Стадии бизнес-процесса 
управления

Составляющие системы 
сбалансированных 

показателей 
Учетный процесс

1-я стадия: текущее наблюдение, измерение
Маркетинг, подготовительный процесс Самообразование Обзор рынка, объектов учета, установ-

ление стратегических целей бизнеса, об-
работка внешней информации для по-
лучения знаний и навыков управления

2-я стадия: фиксация и регистрация фактов хозяйственной жизни, документирование и обработка
Операционный процесс Внутренние бизнес-процессы Составление документов и регистрация

Клиенты

3-я стадия: группировка учетной информации (составление учетных регистров)
Операционный процесс Внутренние бизнес-процессы Создание регистров в рамках группи-

ровки системы сбалансированных по-
казателей

Клиенты
Процесс анализа деятельности и при-
нятие управленческих решений

Финансовая составляющая

4-я стадия: систематизация учетных показателей (составление форм отчетности)

Операционный процесс Внутренние бизнес-процессы Определение отсроченных и опережа-
ющих индикаторов, доходов и расходовКлиенты

Процесс анализа деятельности и при-
нятие управленческих решений

Финансовая составляющая

5-я стадия: использование учетной и отчетной информации
Процесс анализа деятельности и при-
нятие управленческих решений

Финансовая составляющая Оценка выполнения финансовых стра-
тегических целей

Составлено автором по материалам исследования

Преимуществами такой системы являются универсальные задачи в системе сбалансированных показа-
телей и отсутствие привязки системы к двойной записи бухгалтерского учета. При этом  операционный 
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процесс включает в себя внутренние бизнес-процессы, каждый из которых может быть представлен 
в виде универсальной цепочки бизнес-процессов для группы сфер деятельности. В предыдущих иссле-
дованиях такие процессы были выделены через точки автоматизации для интернет-торговли, позволя-
ющие собирать учетную и внеучетную информацию, однако подобная схема движения процессов мо-
жет быть использована для стандартной сферы торговли [5]. 

На основании ранее приведенных исследований, выраженных в данных таблицы 1 и рисунка 1, пред-
ставляется общая концепция формирования интегрированной учетно-аналитической системы для ин-
дивидуальных предпринимателей, сочетающая в себе управленческие и контрольные функции, а так-
же преимущества традиционных и функциональных систем в упрощенной и доступной для понимания 
форме. Преимущества планирования, организации и контроля учета, а также риски внедрения такой си-
стемы представлены в форме теста с вопросами, ориентированными на потребности индивидуальных 
предпринимателей, в таблице 2. 

Таблица 2
Тест для оценки удовлетворения потребностей в организации учетно-аналитических систем 

индивидуальными предпринимателями

Наименование раздела/вопроса теста
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ответа
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Планирование учета

Учитывает ли система стратегическую ориентацию
да 2 - 2 2

нет 1 1 - -

Причинно-следственная связь расходов и индикаторов
да 2 - 2 2

нет 1 1 - -

 

Внешние факторы:
законодательство

принятие решений,
анализ, контроль

Оплата
Прием 
товара, 

сортировка

Оформление 
заказа, 
сборка

Доставка Продажа Обратная 
связь

Регистры 
управленческого

 и налогового учетов

Учетная информация

Внеучетная информация

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Движение учетной и внеучетной информации  

по универсальным бизнес-процессам сферы интернет-торговли
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Наименование раздела/вопроса теста
Варианты 
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Степень релевантности плановых и итоговых показа-
телей для индивидуального предпринимателя

высокая 2 2 2 2

низкая 1 - - -

Организация учета

Соответствует ли учетная информация требованиям 
налогового учета

да 2 2 - -
могут быть 

расхождения
1 - 1 1

Соответствует ли учетная информация требованиям 
бухгалтерского финансового учета

да 3 3 - -
могут быть 

расхождения
2 - 2 -

нет 1 - - 1
Необходимость найма специалистов для ведения учета нет 2 - - 2

да 1 1 1 -
Наличие специализированных знаний бухгалтерско-
го учета

требуются 2 2 2 -
не требуются 1 - - 1

Характер сплошного учета расходов да 2 2 - 2
нет 1 - 1 -

Уровень затрат на автоматизацию низкий 2 2 - -
высокий - - 1 1

Возможность самостоятельно научиться вести учет 
по рекомендациям специалистов в свободном доступе

есть 2 2 - -
нет 1 - 1 1

Может ли система учитывать юридические особенно-
сти индивидуальных предпринимателей

да 2 - 2 2
нет 1 1 - -

Контроль
Соответствие системы возможности контроля бизнес-
процессов в рамках номенклатуры

да 3 - 3 3
нет 1 1 - -

Оперативный контроль индикаторов возможен 2 - 2 2
невозможен 1 1 - -

Учет позволяет рассчитать основные финансовые по-
казатели

да 2 2 2 2
нет 1 - - -

Возможность самостоятельно проводить контроль вы-
полнения бизнес-процессов через данные учетной си-
стемы

да 2 - - 2

при наличии 
специальных 

знаний
1 1 1 -

Возможность анализа бизнес-процессов без ввода пер-
вичных документов

есть 2 - 2 2
нет 1 1 - -

Риски внедрения
Риск некорректного расчета налоговой базы низкий 1 1 - 1

высокий 0 - 0 -

Продолжение табл. 2
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Наименование раздела/вопроса теста
Варианты 

ответа
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Риск некорректного использования данных первичной 
документации

низкий 1 1 - -
высокий 0 - 0 0

Риск нарушения правил внутреннего документообо-
рота

низкий 1 1 - -
высокий 0 - 0 0

Итого 28 27 29
Составлено автором по материалам исследования

При отсутствии показателей планирования, организации и контроля, ориентированных на потреб-
ности индивидуальных предпринимателей, баллы не вычитаются, так как в сущности эти факторы мо-
гут иметь другие преимущества, однако высокий риск несоблюдения законодательства о бухгалтерском 
учете является фактором снижения надежности полученной информации для налоговой отчетности, 
в связи с чем при наличии такого фактора баллы не засчитываются. 

В рамках данного исследования при оценке элементов системы через вопросы тестирования Д.А. Во-
лошина могут быть даны следующие ответы: 1 – да, 2 – да, 3 – несколько, 4 – да (с ориентировкой на биз-
нес-процессы и приоритетного единоличного управления), 5 – да, 6 – да, 7 – нет, 8 – нет, 9 – нет, 10 – 
интуиция, 11 – да, 12 – да. Тест на состав элементов системы управленческого учета разработан исходя 
из опыта создания системы в рамках промышленного предприятия. Такая система не учитывает особен-
ности малого бизнеса, сферы торговли и индивидуальных предпринимателей, поэтому не является уни-
версальной. Следует добавить универсальные вопросы по организации системы.

1. Возможно ли оперативно получать информацию? Да. 
2. Существуют ли универсальные цели, которые возможно использовать при смене деятельности? Да. 
3. Сотрудники не имеют множество дополнительных управленческих отчетов? Да. 
4. Не существует ситуаций, которые не попадают в зону центров ответственности? Да. 
5. Аналитика системы не построена приоритетно на счетах бухгалтерского учета? Да. 
6. Установлены ли точки автоматизации бизнес-процессов? Да. 
7. Что первично при регистрации учетной информации: действие (1) или документ (0)? Действие.
8. Учетная система не имеет излишней информации? Да. 
Тогда среднее арифметическое значение ответов будет находиться в пределах от 0,8 до 1, указывая 

на полноценную конфигурацию управленческого учета, включая потребности индивидуального пред-
принимателя. В таблице 3 представлена оценка систем по пятибалльной шкале с расшифровкой пре-
имуществ и недостатков.

Таблица 3
Оценка обработки учетной информации тремя видами систем: традиционной, 

функциональной и интегрированной

Критерий Описание
Традиционная 

система
Функциональная 

система
Интегрированная 

система
Краткость Информация должна быть 

четкой, не содержать ни-
чего лишнего

3 (наличие узкоспе-
циализированных 
правил учета)

4 (сложная индиви-
дуальная структура 
для понимания)

5 (структура сохраняет ло-
гику движения бухгалтер-
ской информации и имеет 
универсальную структуру 
стратегической ориентации)

Окончание табл. 2
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Критерий Описание
Традиционная 

система
Функциональная 

система
Интегрированная 

система

Точность Пользователь должен быть 
уверен, что информация 
не содержит ошибок или 
пропусков, она должна 
быть свободной от лю-
бых подтасовок 

5 (большая часть ин-
формации отражает-
ся на счетах и в от-
четности)

4 (существуют субъ-
ективные оценочные 
индивидуальные эле-
менты) 

4 (все элементы универ-
сальные и связаны с опе-
рационным циклом, одна-
ко существуют оценочные 
элементы)

Оперативность Информация должна быть 
готова к тому времени, ког-
да она необходима

3 (без ввода пер-
вичных документов 
не актуальная)

4 (часть информации 
может быть получе-
на оперативно от ме-
неджеров и специа-
листов)

5 (привязка системы к дей-
ствиям через систему ав-
томатизации бизнес-про-
цессов; документ является 
вторичной информацией) 

Сопоставимость Информация должна быть 
сопоставима по времени 
и по отделам

5 (фактическое от-
ражение хозяйст-
венных операций 
и анализ)

5 (фактическое и пла-
новое распределение 
информации по цен-
трам ответственности)

5 (фактическое и плано-
вое формирование инфор-
мации исходя из действий 
предпринимателя)

Целесообраз-
ность

Информация должна под-
ходить для той цели, для 
которой она собрана

4 (информация для 
целей бухгалтерской 
и налоговой отчет-
ности)

4 (информация для 
целей бухгалтерской, 
управленческой и на-
логовой отчетности)

5 (информация для нало-
говой отчетности и для 
предпринимателя с целью 
единоличного управления)

Рентабельность Подготовка информации 
не должна стоить боль-
ше, чем выгоды от ее ис-
пользования

5 (доступность ERP-
систем, специалистов 
и знаний в свобод-
ном доступе)

3 (индивидуальная 
затратная структура 
ERP-систем, обяза-
тельное наличие спе-
циалистов и увеличе-
ние отчетности)

4 (универсальность систе-
мы может стать основой 
для доступных ERP-сис-
тем и государственных ре-
комендаций в свободном 
доступе)

Не тенденциоз-
ность

Информация должна быть 
подготовлена и представ-
лена таким образом, чтобы 
она не была предвзятой

5 (фиксация исклю-
чительно на основа-
нии первичной до-
кументации)

4 (наличие внеучет-
ной информации, 
информация может 
быть искажена при 
представлении раз-
ных центров ответ-
ственности)

4 (наличие внеучетной 
информации, информа-
ция может быть искажены 
предпринимателем)

Адресность Информация должна быть 
доведена до ответственно-
го исполнителя, при этом 
следует соблюдать кон-
фиденциальность

5 (отражение в до-
кументах адресата)

4 (наличие центров 
ответственности за-
трудняет процесс 
принятия единого 
решения)

5 (единоличный контроль 
и управление с помощью 
систем автоматизации биз-
нес-процессов)

Индекс удовлет-
воренности

4,38 4 4,63

ERP (англ. enterprise resource planning) – планирование ресурсов предприятия

Составлено автором по материалам исследования 

Оценка учетной информации соответствует результатам теста элементов учетных систем. Согласно 
индексу удовлетворенности, интегрированная учетная система имеет преимущества в сравнении с тра-
диционной системой, однако функциональная система снова не является альтернативой.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Предложенная ранее учетно-аналитическая система для индивидуальных предпринимателей по-

зволяет интегрировать процессы контроля и управления с целью единоличного управления. С другой 

Окончание табл. 3
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стороны, такая интеграция может иметь различные риски при внедрении, которые могут искажать ин-
формацию из-за наличия возможных субъективных показателей и факторов, влияющих на составле-
ние налоговой отчетности. Учет, даже при правильной организации, может иметь риск некорректного  
ввода первичной документации, нарушения правил внутреннего документооборота. Однако преимуществ 
у данной системы значительно больше, так как она имеет простую структуру, основанную на бизнес-
процессах, понятную любому менеджеру, ставит приоритет действия над документом, что важно при 
фиксации не только учетных, но и внеучетных показателей, а также позволяет предпринимателю опе-
ративно получать информацию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам исследования по проведению оценки предложенной ранее альтернативной интегрированной 

учетно-аналитической системы для индивидуальных предпринимателей получены следующие результаты.
1. Создан тест для оценки удовлетворения потребностей в организации учетно-аналитических си-

стем индивидуальными предпринимателями по основным направлениям: планирование, организация, 
контроль учета и риски внедрения. По итогам теста определено преимущество интегрированной си-
стемы, как альтернативы традиционной системы. Функциональная учетная система по результатам те-
ста не может являться альтернативой.

2. Проведена оценка элементов управленческой системы в предложенной интегрированной системе. 
По результатам оценки по методике Д.А. Волошина управленческая система низкого качества, однако ме-
тодика не учитывает специфику малого бизнеса, в частности, индивидуальных предпринимателей. Были 
добавлены универсальные вопросы, которые позволили элементам проявить существенность в системе. 

3. Осуществлена оценка обработки учетной информации тремя видами систем: традиционной, функ-
циональной и интегрированной. По результатам оценки у интегрированной системы есть существен-
ное преимущество в оперативности и краткости системы.

Дальнейшие исследования будут посвящены уточнению элементов учета в рамках интегрированной 
учетно-аналитической системы.
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Аннотация
В статье вводится новое понятие – санкционное национальное и региональ-
ное воспроизводство. Отмечается, что действие ряда объективных экономи-
ческих законов в санкционных условиях развития в определенной мере теряет 
силу своего воздействия на воспроизводство совокупного общественного про-
дукта. Анализируются изменения в процессах воспроизводства, распределения, 
обмена и потребления национального и регионального продукта в санкцион-
ных условиях. Рассматривается схема вывода за рубеж добавленной стоимо-
сти в случае продажи предметов труда. Предлагаются антисанкционные меры 
на всех фазах воспроизводства совокупного общественного продукта: произ-
водства, распределения, обмена и потребления. Подчеркивается, что санкцион-
ное общественное воспроизводство как специфическая форма социально-эко-
номического развития должно быть самостоятельным объектом исследования 
региональной экономической науки. В результате исследования выявлены по-
следствия трансформационных воспроизводственных процессов создания и ис-
пользования общественного продукта в условиях санкций.
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Abstract
The article introduces a new concept – sanction national and regional repro-
duction. The authors note that the operation of  a number of  objective eco-
nomic laws in the sanction conditions of  development to a certain extent los-
es the force of  its impact on the reproduction of  the gross social product. 
Changes in the processes of  reproduction, distribution, exchange and con-
sumption of  the national and regional product under sanctions are analyzed. 
The scheme of  output abroad of  added value in case of  sale of  objects of  la-
bor is considered. Anti-sanction measures are proposed at all phases of  the 
reproduction of  the gross social product: production, distribution, exchange 
and consumption. It is emphasized that sanction social reproduction as a spe-
cific form of  socio-economic development should be an independent object 
of  study of  regional economic science. As a result of  the study, the conse-
quences of  transformational reproductive processes of  creating and using a so-
cial product under the conditions of  sanctions are revealed.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель статьи – оценить влияние и последствия санкционной политики недружественных государств 

на воспроизводственные процессы Российской Федерации в целом и Калининградской области в част-
ности. Исследованию экономических последствий санкционного вмешательства в процессы социально-
экономического развития России посвящено значительное количество публикаций. Их можно класси-
фицировать по трем основным группам: научно-теоретические, прикладные, публицистические. 

Научно-теоретические исследования включают в основном работы, в которых вскрываются санкци-
онные воспроизводственные процессы, теоретические основы и положения экономики санкций, вли-
яние санкций на финансовую систему [1–3]. В текстах этих работ научное обобщение экономических 
процессов трансформации в условиях санкций этапов производства, распределения, обмена и потре-
бления совокупного общественного продукта (далее – СОП) не охватывает всего многообразия и со-
держания составляющих воспроизводственных изменений. 

Прикладная аналитическая направленность характерна для публикаций, в которых рассматривается содер-
жание санкционной политики США и европейских стран в отношении России, оцениваются выгоды санк-
ционных действий и изучаются ответные антисанкционные меры [4–6]. В этих работах анализируется воз-
можность сохранения международной конкурентоспособности национальной экономики страны-объекта 
экономических санкций, рассматривается реакция российского государства на меры санкционного воздействия. 

Исследования публицистического аналитического характера [7–9] обобщают политику санкций Ев-
ропейского союза при осуществлении событийного анализа, рассматривают эффективность санкций 
в международной политике, анализируют экономические санкции как политическое понятие, представ-
ляют эволюцию международной практики применения антироссийских экономических санкций. 

Некоторые публикации [10–12] подчеркивают неоднозначность результативного применения загра-
дительных мер в международных отношениях относительно России, анализируют развитие и прогно-
зирование возможных ситуаций антисанкционного развития. Оценка устойчивости ключевых отраслей 
российской экономики к негативному влиянию, изменившихся в сторону ужесточения внешнеэкономи-
ческих условий, рассматривается в статье [13].

Обобщая весь рассмотренный список источников, можно отметить, что теоретическим проблемам 
воспроизводственных политэкономических аспектов уделено недостаточное внимание. Теоретическая 
экономика как фундамент экономической науки пока слабо исследовала проблемы санкционных вос-
производственных отношений в стране в новых условиях развития экономических отношений. Практи-
ческие антисанкционные меры Правительства Российской Федерации значительно опережают результа-
ты теоретических исследований в области обоснования защитных мер и экономической безопасности 
воспроизводственных процессов в санкционных условиях социально-экономического развития страны.   

Ход исследования включал анализ и обобщение всех последовательных воспроизводственных про-
цессов и фаз создания и использования совокупного общественного продукта и валового региональ-
ного продукта (далее – ВРП) в санкционных условиях. Основным инструментом был метод сравнения 
сходных черт и различий в изучаемых фазах воспроизводственных экономических процессов.

АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Многочисленные постоянно повторяющиеся воспроизводственные процессы создания (производст-

ва) совокупного общественного продукта на территории региона и страны в целом практически во всех 
отраслях хозяйственного комплекса подвергаются определенной трансформации, которая вызывается 
удорожанием доставки сырья, материалов, комплектующих и других составляющих хозяйственной де-
ятельности. Процесс создания инвестиционных возможностей, необходимых объемов материальных 
благ и услуг, требуемых для существования, развития и обеспечения необходимого социально-эконо-
мического уровня жизнедеятельности отдельных регионов и страны в целом, подвергается внешним не-
гативным воздействиям и ограничениям. 

Учитывая значительную зависимость практически всех отраслей материального и нематериального 
производства региона и страны от импортных товаров, работ и услуг, создание средств производства 
и предметов потребления из-за санкций приведет к изменению производственной структуры региональ-
ной и национальной экономики. Это структурное изменение в свою очередь формирует новое строение 
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и объем регионального и национального общественного продукта. При этом данные преобразования 
будут взаимосвязаны и обусловлены всеми постоянно повторяющимися последующими фазами вос-
производственного процесса в регионах и в стране в целом, что подчеркивается также в работах [1; 2].

Санкции ставят производителей перед необходимостью изменений объема, структуры и условий 
формирования прежде всего стоимости потребленных средств производства. Традиционно используе-
мые в воспроизводственном процессе сырье, материалы, комплектующие, программные продукты, но-
вые технологии и другие составляющие стоимости ВРП должны находить пути своего замещения, что 
в противном случае может приводить к сворачиванию производства, реструктуризации хозяйственной 
деятельности и сокращению важнейшей составляющей части совокупного общественного и региональ-
ного продукта. От этой составляющей стоимости используемых средств производства зависят все по-
следующие этапы региональных и общенациональных воспроизводственных процессов создания и об-
ращения общественного продукта в стране и на отдельных территориях. 

Сила воспроизводственного торможения определяется как размером санкционных ограничительных мер, 
так и мобильностью возможных производственных региональных и общенациональных преобразований. 
Изолированной региональной производственной экономической системе легче перестроить воспроизвод-
ственные процессы, так как санкции воздействуют, как правило, из-за пределов относительно этой систе-
мы. Процессы глобализации, в которые была погружена экономика всей России в последние годы, косну-
лись и эксклавной территории (Калининградской области). Ограничение транзита грузов по суше через 
Литву замедлило грузооборот для региона, что затормозило рост регионального общественного продукта.

Политическое санкционное давление недружественных стран на региональную и национальную эко-
номику выявило ряд новых обстоятельств в рамках функционирования системы производства на терри-
тории области и страны, которые заключаются в следующих основных положениях.

1. Замещение некоторых средств производства в хозяйственной деятельности может быть обеспе-
чено не только традиционной заменой поставщиков этих средств, попавших под санкционное давле-
ние, но и альтернативными вариантами ранее импортируемых орудий труда и предметов труда в усло-
виях параллельного импорта. При параллельном импорте усложняются цепочки поставок, что приводит 
к росту цены товара для покупателя. Поэтому будет увеличиваться себестоимость продукции, ее струк-
тура будет претерпевать изменение в процессе производства. Таким образом будет изменяться структу-
ра общественного продукта и ВРП, вызванная ростом стоимости потребленных средств производства. 

2. В условиях санкционного давления могут использоваться российские модернизированные как ору-
дия, так и предметы труда, которые только создаются, или усовершенствуются, или находятся в процес-
се доводки с целью отказа от использования санкционных орудий и предметов труда. При этом если 
ранее создание новых, замена и модернизация устаревших орудий осуществлялась от случая к случаю, 
то сейчас эта работа должна быть в приоритете хозяйственной деятельности и осуществляться с боль-
шой интенсивностью. Качество и ускорение сроков создания и модернизации стали иметь первосте-
пенное значение для сохранения производства и использования как применяемых, так и альтернатив-
ных орудий и предметов труда в хозяйственной деятельности. 

3. Развитие производства, направленного на обеспечение импортозамещения, является основопо-
лагающей формой воспроизводственного процесса, обеспечивающего противодействие санкционно-
му давлению. Импортозамещение (антисанкционные меры) как воспроизводственный фактор касается 
всех составляющих производства, распределения, обмена и потребления регионального и обществен-
ного продукта. Постепенное замещение российских средств производства импортными составляющи-
ми, которое до недавнего времени было характерно для региональной и национальной экономики, тре-
бует акцентирования внимания на ускоренном развитии процессов импортозамещения.  

Провозглашенная в стране десятилетие назад необходимость замещения импортных средств произ-
водства собственными орудиями и предметами труда, к сожалению, не реализуется в должной мере. Это 
не позволяет снижать зависимость российского воспроизводства от импорта и дает возможность рас-
ширения санкционных мер недружественных стран, которые затрудняют развитие производительных 
сил в стране и регионе. Для Калининградской области характерно существенное преобладание импорта 
над экспортом товаров, работ и услуг. Например, в 2019 г. импорт составил 84,1 % (в 2021 г. – 78,6 %) 
в структуре внешнеторгового оборота Калининградской области [14]. На рисунке 1 представлена дина-
мика объема импорта и экспорта в международной торговле Калининградской области за 2014–2021 гг.
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Как показывает динамика международной торговли, в абсолютном выражении падает как экспорт, 
так и импорт товаров, работ и услуг региона. Среднегодовое падение импорта за 2014–2021 гг. состави-
ло 533,09 млн долл. США, а среднегодовое падение экспорта – 140,63 млн долл. США. В целом мож-
но говорить о положительной динамике сокращения и зависимости региона от импорта. Но учитывая, 
что импорт в среднем за 2014–2021 гг. превышал экспорт в 4,1 раза, следует усиливать сокращение это-
го соотношения с целью активизации импортозамещения товаров российскими аналогами. 

Сокращение зависимости от импорта позволит интенсивнее поднимать собственный экономический 
санкционный воспроизводственный потенциал. При этом постановка вопроса должна идти от обратно-
го: не как снизить зависимость от импорта, а как поднять воспроизводственную экономическую экспан-
сию (экспорт) России. Воспроизводственные процессы на местном сырье, материалах, с использованием 
российских специалистов находят зачастую продолжение за рубежами России, поэтому следует ограни-
чивать и возвращать их в границы нашей экономической зоны влияния, что подчеркивается в работе [5].

Международная кооперация привела к размыванию российских воспроизводственных границ, что 
стало ощутимым явлением для экономики страны при введении санкций недружественными государст-
вами. Собственный воспроизводственный экономический потенциал становился все более зависящим 
от несбалансированной внешнеэкономической деятельности. Потенциал добавленной стоимости об-
щественного продукта стал перекачиваться со времени принятия и ужесточения санкций за рубеж ча-
стично в недружественные государства.

Схематически процесс создания СОП и перевода его составляющих за рубеж может выглядеть при 
стоимости совокупного общественного продукта условно (Р) в размере 100 единиц и его состава: стои-
мости потребленных средств производства (C) 50 единиц; стоимости необходимого продукта (V) 25 еди-
ниц; стоимости прибавочного продукта (M) 25 единиц следующим образом (рис. 2): 

1) производство только внутри страны
50С + 25V + 25M = 100Р
2) производство только внутри страны и за рубежом 
40С + 20V + 20M = 80Р ← (внутри страны)
  ↓
10С + 5V + 5M = 20Р ← (за рубежом) 

Cоставлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Схема простого воспроизводства совокупного общественного продукта только внутри страны (1) 
и процесса перевода воспроизводства совокупного общественного продукта за рубеж (2)

Составлено авторами по материалам источника: [14]

Рис. 1. Динамика объемов импорта и экспорта Калининградской области за 2014–2021 гг.
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Схема показывает, что в результате перевода (продажи) за рубеж всего 10 единиц средств (Р) произ-
водства (например, сырья) страна недополучила 10 единиц вновь созданной (добавленной) стоимости 
(5V + 5М). Таким образом, часть вновь созданной стоимости в условиях экспорта сырьевых ресурсов ока-
зывается за рубежами страны, что не способствует росту валового внутреннего продукта (далее – ВВП).

Рассмотренная схема переключающегося частично за рубеж режима российского воспроизводства 
СОП носит расширенный характер. Простое воспроизводство, представленное на рис. 2, в реальных 
процессах расширенного воспроизводства говорит о постоянном возрастании составляющих элемен-
тов стоимости как внутри страны, так и за рубежом. При этом рост отдельных составляющих СОП, пе-
реключение его отечественного расширенного воспроизводства за рубеж в случае продажи, например, 
сырья, может носить различный характер как внутри, так и за пределами страны.

Расширенное воспроизводство за счет собственной прибыли или кредитных ресурсов в условиях пе-
ревода отдельных фаз российского воспроизводства за рубеж многократно повторяется в увеличиваю-
щихся размерах. Эти размеры структурируются и изменяются в различных пропорциях, в целом способ-
ствующих минимизации затрат общественного труда на производство товара. Схематическая наглядная 
картина расширенного воспроизводства СОП в условиях экспорта сырьевых ресурсов может быть пред-
ставлена в следующем виде (рис. 3):

1) производство только внутри страны
50С + 25V + 25M = 100Р
                                  
                                  
56С + 27V + 27M = 110Р
2) производство только внутри страны и за рубежом 
40С + 20V + 20M = 80Р ← (внутри страны)
  ↓
10С + 5V + 5M = 20Р ← (за рубежом) 
46С + 22V + 22M = 90Р ← (внутри страны)
  ↓
10С + 5V + 5M = 20Р ← (за рубежом) 

Cоставлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Схематическая картина расширенного воспроизводства совокупного общественного продукта 
только внутри страны (1) и в условиях экспорта сырьевых ресурсов (2) 

Условно показано, что расширение отечественного производства внутри страны за счет прибыли (M) 
в размере 10 единиц позволяет увеличить размеры средства производства (С) на 6 единиц, рабочей силы 
(V) – на 2 единицы и прибыли (M) – на 2 единицы. Общий размер СОП (P) расширяется на 10 еди-
ниц и в целом будет составлять 110 единиц. При продаже за рубеж в таком же размере, как и в усло-
виях простого воспроизводства 10 единиц сырья (C), которое потребует наличия 5 единиц оплаты ра-
бочей силы (V) и получения 5 единиц прибыли (M), размер отечественного СОП (P) составит только 
90 единиц, а не 110 единиц при обеспечении расширенного отечественного воспроизводства только 
внутри страны. Такое схематическое условное представление переключения на заграницу расширенно-
го воспроизводства СОП характеризует необходимость детального анализа процессов его формирова-
ния с учетом оценки результативности экспортных продаж сырьевых ресурсов.

За последние десятилетия стратегическим взглядам на развитие страны, обоснованию всего комплекса 
процессов и систем воспроизводства общественного продукта на макроуровне было уделено мало вни-
мания. Воспроизводство в сфере сырьевых отраслей, корпоративного финансового сектора было ори-
ентировано на зарубежные рынки и успешно осуществлялось без необходимого должного учета обще-
государственных интересов. Поэтому стратегическая экономическая безопасность макроэкономического 
развития зачастую слабо учитывалась и в контексте влияния на воспроизводственные процессы практи-
чески не просчитывалась и не принималась во внимание.

Факторы производства, структура оптимальных воспроизводственных пропорций были нацелены 
на такое развитие, которое в условиях глобализации экономики в целом приводило к минимизации 
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 затрат совокупного общественного труда. Это стимулировало повышение эффективности и рост соз-
даваемого отечественного совокупного общественного продукта. Интересы экономического развития 
России и роста мирового валового продукта совпадали. Использование определенных преимуществ меж-
дународного разделения труда способствовало росту российской экономики до начала введения эконо-
мических санкций, которые перечеркнули все общемировые экономические интересы и привели к не-
обходимости принятия со стороны России адекватных антисанкционных мер. 

Санкционное воспроизводство как сравнительно новая форма экономических отношений приводит 
к такой трансформации, которая отличается от ранее налагаемых недружественными странами ограни-
чений прежде всего значительной величиной запретительных мер практически во всех сферах финан-
сово-экономической деятельности в процессах производства, распределения, обмена и потребления об-
щественного продукта страны. Введение санкций требует обоснования и реализации антисанкционных 
мер государственного регулирования, обеспечивающих устойчивое расширенное воспроизводство об-
щественного продукта в стране.

Санкции привели к существенному изменению внешнеэкономической деятельности России. Поло-
жительное внешнеторговое сальдо в январе–сентябре 2022 г. составило рекордные 251 млрд долл. США, 
заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации 
(далее – ФТС РФ) Руслан Давыдов на пресс-конференции в Москве [15]. По данным ФТС, за январь–
сентябрь 2021 г. внешнеторговое сальдо равнялось 130,3 млрд долл. США. Таким образом, профи-
цит торгового баланса вырос почти на 93 %, что является непредсказуемым для вводящей стороны 
санкций результатом.  

Экспорт из России за девять месяцев 2022 г. составил 431 млрд долл. США. Как сообщалось, за ян-
варь–сентябрь 2021 г. ФТС РФ оценивала экспорт в 343,8 млрд долл. США. Таким образом, экспорт 
в стоимостном выражении вырос примерно на 25 %. Импорт в Россию за январь-сентябрь 2022 г., 
по словам Давыдова, оценивается в 180 млрд долл. США. Как сообщалось, за девять месяцев 2021 г., 
по данным ФТС РФ, импорт равнялся 213,5 млрд долл. США. Таким образом, импорт снизился при-
мерно на 16 %. За девять месяцев товарооборот составил 611 млрд долл. США. Соответственно, экс-
порт – 431 млрд долл. США, импорт – 180 млрд долл. США. Сложилось рекордное положительное 
сальдо торгового баланса за девять месяцев – 251 млрд долл. США. Общий международный грузообо-
рот сократился примерно на 10–11 %.

Замещение внутри страны средств производства, попавших под санкции, следует осуществлять 
не только с помощью централизованных государственных фондов, но также за счет средств возросше-
го сальдо торгового баланса, что будет компенсировать и обеспечивать необходимые антисанкционные 
воспроизводственные пропорции, способствовать сокращению падения и восстановлению внутреннего 
валового продукта страны. Санкционное воспроизводство в условиях принятия антисанкционных мер 
будет требовать применения новых форм государственного регулирования экономических процессов 
с учетом точечного анализа отраслевых изменений сферы отечественного производства под негатив-
ным воздействием ограничений недружественных стран.

Стимулирование размеров уменьшения сокращения ВВП в санкционных условиях требует осу-
ществления анализа структуры и содержания воспроизводственных пропорций с точки зрения уче-
та стратегических интересов страны и расчетов возможных рисков наступления нежелательных для 
страны событий (санкций) со стороны внешних условий, оказываемых недружественными государст-
вами. Основным элементом обобщения рисков является анализ импортной зависимости различных 
фаз воспроизводства совокупного общественного продукта в сферах производства, распределения, 
обмена и потребления.

Повторяющийся процесс производства постепенно будет приобретать новую стоимостную форму 
воспроизводственной деятельности, которую следует обобщать с учетом изменения как ее объема, так 
и ее структуры. Результаты производства, выраженные в стоимости потребленных средств производст-
ва в СОП, будут косвенно влиять на размеры используемой в процессе производственной деятельности 
как стоимости рабочей силы, так и создаваемой прибыли (вновь созданных элементов стоимости). При 
этом соотношение приростной динамики отдельных составляющих ВВП будет различным, что потре-
бует корректировки воспроизводственных пропорций в регионе в целом в соответствии с изменяющи-
мися условиями производственной деятельности. 



135

Экономика: проблемы, решения и перспективы 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СФЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Распределение. Процесс повторяющегося разделения общественного продукта (например, организации 
системы налогообложения, формирования общественных фондов потребления и прочее) также подвер-
жен трансформации в санкционных условиях. Изменение условий доставки, производства и продажи 
товаров на территории эксклава формируют новую систему распределительных отношений. Эти отно-
шения должны по мере возможности сглаживать отрицательные последствия влияния санкций на состо-
яние социально-экономического положения Калининградской области. Сложившиеся распределитель-
ные отношения должны искать новые оптимальные соотношения движения стоимости регионального 
общественного продукта между агентами социально-экономической системы региона и федерального 
центра. При этом к нивелированию отрицательного влияния санкций должны привлекаться централи-
зованные ресурсы общественных фондов федерального центра (федеральный бюджет, Фонд нацио-
нального благосостояния и другие).

Важный элемент распределительных отношений создания и использования ВРП территории и ВВП 
страны – это принятый порядок организации и соответствие по мере возможности оптимальному состо-
янию системы регионального налогообложения и расщепления налогов и сборов по уровням бюджет-
ной системы страны. В условиях санкционного давления следует более взвешенно подходить к изъятию 
из вновь созданной стоимости различных налогов и сборов. Существенная налоговая нагрузка, зарегу-
лирование соответствующих процедур изъятия у хозяйствующих субъектов вновь созданной стоимо-
сти в регионе будет дополнительной нагрузкой (помимо санкционного давления) в системе воспроиз-
водственных отношений. Поэтому в качестве своеобразной поддержки санкционного воспроизводства 
ВРП и ВВП, а также для нивелирования влияния санкций следует использовать сокращение фискаль-
ной нагрузки в региональной экономике.

Распределение создаваемого внутреннего совокупного и регионального продукта в условиях санкци-
онного давления следует осуществлять с учетом перестроения механизмов стимулирования производства, 
обеспечивающего антисанкционные меры воспроизводственных отношений в стране и в регионе. При 
этом основной упор в распределительном механизме СОП следует делать на обеспечении сбалансиро-
ванности мер поддержки в соответствии с требованиями объективных экономических законов накопле-
ния и потребления, спроса и предложения, роста общественной производительности труда и других. 
Меры поддержки в системе распределения общественного продукта должны быть направлены в первую 
очередь на решение социальных обязательств государства и стимулирования технического прогресса.

Одним из доминирующих постулатов в системе распределения СОП следует считать необходимость 
жесткого государственного администрирования внешнеэкономической деятельности с целью усиления 
антисанкционного регулирования воспроизводственных процессов. Таможенные формы регулирования, 
механизмы внешнеэкономических расчетов за товары следует ориентировать на такие формы, которые 
способствуют сокращению вывода части СОП страны за пределы границ, за рубеж. 

Обмен. Данная фаза воспроизводственного национального и регионального процесса характеризу-
ется постоянным движением материальных благ и услуг от одного экономического субъекта к другому.

Большое значение в данном воспроизводственном процессе имеет финансово–кредитная система 
государства. Санкционные меры в сфере банковского сектора России, а также деятельности финансо-
во-кредитных учреждений требуют адекватного ответа на принятые ограничения в процессе обраще-
ния общественного продукта. Ограничения в области кредитования и расчетов временно замедлят всю 
систему воспроизводственных процессов в регионе. Этому отрицательному явлению также способству-
ет замораживание денежных средств и активов российских производителей, физических лиц на счетах 
в зарубежных банках. Такая недружественная политика потребовала принятия адекватных мер по фор-
мам расчетов за товары, работы и услуги в национальных валютах, что сократило риски срыва платеж-
но-расчетных процедур в процессе обмена.

Кроме того, обмен, как постоянно повторяющиеся процедуры купли–продажи товаров, работ и услуг, 
в случае отключения от международных банковских систем расчетов лишится возможности использо-
вания единого эквивалента стоимости для осуществления всех воспроизводственных процессов созда-
ния продукта в рыночных пропорциях не только в регионе, но и за его пределами. Административное 
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вмешательство (санкции) и затруднение процесса обмена (например, отключение российских банков 
от системы расчетов SWIFT) может затормозить скорость обращения общественного продукта.

Потребление. Данная фаза представляет собой последний постоянно повторяющийся этап последова-
тельного общественного санкционного воспроизводства. Процесс использования результатов производ-
ства для удовлетворения конкретных потребностей в случае санкционных ограничений сужает в опреде-
ленной мере возможности использования материальных и духовных благ, которые должны возмещаться 
и административными и рыночными мерами. Скорость замещения и качество предлагаемых на замену 
товаров, работ и услуг должны способствовать не только сокращению, но и расширению воспроизвод-
ственных процессов в регионе.

Для усиления ориентации сферы потребления на внутренний рынок требуется использование как эконо-
мических стимулов, так и административных форм государственного регулирования процессами восстанов-
ления платежеспособного спроса на товары и услуги. Базовые отрасли сфер производства следует постоянно 
регулировать со стороны государства в отношении ценообразования товаров и услуг на соответствующих 
рынках. Структуру воспроизводства следует корректировать на производство отечественных средств про-
изводства, а затем – на производство отечественных товаров народного потребления и услуг, что сократит 
возможное влияние санкций недружественных государств и уменьшит величину добавленной стоимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования дан ответ на вопрос оценки влияния и последствий санкционной полити-

ки недружественных государств на основные фазы воспроизводственных процессов в России и в Кали-
нинградской области. Осуществлена оценка и возможная глубина трансформационных структурных из-
менений воспроизводственных процессов в условиях санкций. Все рассмотренные фазы общественного 
воспроизводства и взаимозависимости, находящиеся под санкциями, требуют учета рассмотренных об-
стоятельств для государственного реагирования с целью нивелирования действий недружественных госу-
дарств против успешного национального и регионального социально-экономического развития страны.
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Аннотация
В статье предпринята попытка оценить влияние цифровизации на экономиче-
ское развитие стран Европы. В указанных целях предложено дополнить клас-
сическую функцию Кобба-Дугласа параметром цифрового капитала. Однако 
в процессе исследования была выявлена проблема отсутствия репрезентатив-
ной статистической базы по стоимостной оценке цифрового капитала евро-
пейских стран. В сложившихся условиях была сформирована методика оценки 
влияния цифровизации на показатели экономического роста стран, базирую-
щаяся на применении рейтингового корреляционного анализа к результатам 
расчетов классической производственной функции и индекса цифровизации 
бизнеса. Итоги выполненных расчетов в целом подтвердили положительное 
влияние цифровизации бизнеса на экономический рост европейских стран 
и позволили оценить характер воздействия цифровых процессов на ключевые 
факторы производства – труд и основной капитал. Перспективы дальнейшей 
разработки темы следует связывать с научным обоснованием общих подходов 
к оценке цифрового капитала и формированием соответствующих статисти-
ческих массивов.
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ВВЕДЕНИЕ
События начала 2020 г. внесли коррективы в социально-экономическое развитие стран мира. Пандемия 

коронавируса COVID-19, научившая всех жить по-новому, стала драйвером цифровой трансформации как 
бизнеса, так и всех сфер человеческой деятельности. Так, с начала кризиса использование сети «Интернет» 
(далее – Интернет) выросло на 70 % [1], использование коммуникационных приложений увеличилось вдвое, 
а ежедневное использование некоторых сервисов потокового видео выросло в 20 раз [2]. В сложившейся си-
туации ИТ-отрасль выходит на передовые позиции, в странах происходит формирование и накопление циф-
рового капитала, который в значительной мере определяет перспективы развития национальных экономик.

Цифровая трансформация – явление далеко не новое для экономики и бизнеса, однако предыдущие 
попытки цифровизации часто терпели неудачу, поскольку ранее не удавалось настолько полно исполь-
зовать потенциал цифровых моделей. Сегодня развитые экономики ориентированы на новую траекто-
рию цифровой трансформации, которая согласуется с изменяющейся ролью бизнеса: стать мощным 
инструментом создания ценности для всех заинтересованных сторон [3].

Современные цифровые технологии позволяют не только преобразовать сам бизнес, но и значительно 
расширить спектр предоставляемых им услуг. Среди множества тенденций, набирающих обороты, выделя-
ются две основные: 1) усиление социальной ответственности бизнеса; 2) применение цифровых бизнес-мо-
делей для повышения конкурентоспособности компаний. Цифровые лидеры сегодня переписывают правила 
конкуренции, в то время как пандемия создает новые турбулентные потоки в рыночной среде, актуализируя 
тем самым призывы к большой перезагрузке экономики и общества в целом [4].

В сложившихся условиях ученые-экономисты активно исследуют проблемы цифровизации [5], в том 
числе ее воздействие на развитие национальных экономик. Однако несмотря на разработанность дан-
ной проблемы, на сегодняшний день недостаточно научных работ, посвященных количественному ана-
лизу влияния параметров цифровизации бизнеса на макроэкономические показатели. Это обстоятельст-
во определяет актуальность данного исследования, цель которого состоит в оценке характера и степени 
влияния цифровизации бизнеса на экономический рост европейских стран, включая анализ воздейст-
вия цифровых процессов на ключевые факторы производства – труд и основной капитал.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретико-методологический базис исследования представлен комплексным анализом и системным 

подходом к изучению научных публикаций и докладов на конференциях зарубежных и российских эко-
номистов, официальных статистических данных, нормативных актов, затрагивающих вопросы цифро-
вой трансформации экономических систем макро- и микроуровня. 

Вопросы оценки влияния цифровых технологий на развитие мировой и национальных экономик ра-
нее являлись предметом изучения ученых и международных организаций. Впервые исследование влия-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на объемы производства и произ-
водительность было выполнено на примере экономики США [6]. Позже объектом подобного анализа 
выступили такие страны, как Нидерланды [7], Великобритания [8], Франция [9] и другие.

В 2004 г. на базе Economist Intelligence Unit было проведено соответствующее исследование по 60 стра-
нам за 1995–2002 гг. Специалистами данной организации было проанализировано влияние внедрения 
ИКТ на темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) на душу населения [10]. В результате 
эмпирическое подтверждение получила гипотеза, согласно которой рост ВВП происходит при достиже-
нии определенного уровня развития ИКТ. При этом эффект достигается с некоторым лагом запаздыва-
ния, что характерно для инвестиционных процессов.

В 2005 г. группой ученых был выполнен анализ влияния инвестиций в информационные технологии 
на рост мировой экономики за период 1989–2003 гг. [11]. Ученые выявили, что вклад инвестиций в ИТ увели-
чился во всех регионах мира, но особенно в промышленно развитых странах и развивающихся странах Азии.

Позже коллективом авторов Института развития информационного общества было обосновано, что 
активное использование ИКТ в ведущих странах мира способствует изменению структуры экономи-
ки и, в свою очередь, усилению роли информационно-коммуникационных технологий в экономиче-
ском развитии [12]. Вследствие этого происходит увеличение удельного веса занятых в сферах генера-
ции, обработки, передачи и потребления информации на фоне возрастающего спроса на ИКТ-услуги.
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Российский ученый-экономист М.Г. Дубинина на примере Великобритании, Италии, Нидерландов 
и Японии доказала зависимость макроэкономических показателей от показателей ИКТ [13]. Представленные 
в ее работе расчеты показали положительную эластичность прироста добавленной стоимости от прироста 
инвестиционных затрат на программное обеспечение и коммуникационное оборудование. Таким образом, 
в научной литературе представлен значительный задел исследований по рассматриваемой проблематике.

В качестве базовой категории данного исследования примем цифровой капитал – один из основ-
ных элементов цифровой экономики. Однако роль цифрового капитала, формируемого в различных 
сферах деятельности и определяющего динамику социально-экономического развития стран в услови-
ях нового технологического уклада, нельзя недооценивать. Следует отметить, что в научной литерату-
ре сегодня нет единого подхода к данному понятию, не существует универсальных методик его оценки.

На наш взгляд, представляет интерес подход Т.В. Крамина и А.Р. Климановой, которые для модели-
рования эффектов от внедрения ИКТ вводят термин «цифровой инфраструктурный капитал», связывая 
сущность этого понятия с уровнем использования серверов, локальных вычислительных сетей и гло-
бальных информационных сетей в организациях [14, с. 60].

По мнению авторов, цифровой капитал следует рассматривать в качестве нового вида активов экономи-
ческой системы. Он обладает самовозрастающей стоимостью, основной вклад в которую вносит интеллек-
туальный ресурс. Под цифровым капиталом экономической системы будем понимать особую форму выра-
жения ее интеллектуально-технологических активов, совокупность накопленных в соответствующей форме 
информации, знаний и опыта, а также технических средств и средств коммуникации, используемых для 
распространения и передачи данных в целях удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон.

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Методический аппарат исследования включает методы экономико-математического моделирования, 

ранжирования и сравнения. В рамках данной работы была предпринята попытка оценить влияние на-
копленного цифрового капитала стран Европы на индикаторы их экономического роста. 

Нами была выдвинута научная гипотеза, заключающаяся в том, что возрастание величины цифро-
вого капитала положительно влияет на уровень развития национальной экономики. Проверка гипоте-
зы предполагалась посредством оценки производственной функции (функции Кобба-Дугласа). В сов-
ременной научной литературе представлены результаты использования производственной функции 
для построения эмпирических моделей оценки эффективности информационных технологий [15–17]. 
В данном случае рассматривалась функция Кобба-Дугласа, включающая в качестве параметров не толь-
ко основной капитал и труд (в соответствии с классической моделью), но и дополнительно введенный 
нами параметр – цифровой капитал. 

Таким образом, в рамках проверки сформулированной гипотезы планировалось выполнить оценку 
параметров следующей функции:

 31 2Y K T Lββ βα= ⋅ ⋅ ⋅ ,                                                                 (1)

где Y – ВВП в текущих ценах, млн евро; K – цифровой капитал, млн евро; Т – валовое накопление 
основного капитала, млн евро; L – стоимостная оценка трудового капитала, млн евро; α, β1, β2, β3 – па-
раметры модели.

В случае подтверждения справедливости гипотезы значение коэффициента β1 должно быть поло-
жительным. Однако в ходе исследования было обнаружено отсутствие официальных статистических 
данных по оценке величины цифрового капитала стран мира, несмотря на наличие ряда авторитетных 
изданий и открытых источников информации в области оценки цифровизации отдельных сфер дея-
тельности национальных экономик, отраслей и компаний. 

Таким образом, доступ к статистической информации о стоимостной оценке цифрового капитала для 
исследователя сегодня затруднен. Данные о количественном измерении параметров цифрового капита-
ла стран крайне фрагментарны и не могут быть использованы для построения значительной выборки.

В связи с этим нами было принято решение основывать настоящее исследование на интегральной 
оценке уровня распространения цифровых технологий в предпринимательском секторе – индексе циф-
ровизации бизнеса, методика оценки которого представлена Институтом статистических  исследований 
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и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ). Индекс цифровизации бизнеса характеризует скорость адаптации к цифровой транс-
формации, уровень использования широкополосного Интернета, облачных сервисов, RFID-техноло-
гий (англ. Radio Frequency IDentification – радиочастотная идентификация), ERP-систем (англ. Enterprise 
Resource Planning – планирование ресурсов предприятия), включенность в электронную торговлю ор-
ганизаций предпринимательского сектора и рассчитан по странам Европы (рис. 1) [18]. 

Для проверки гипотезы о влиянии цифровизации на уровень экономического развития стран Евро-
пы нами предложена методика, общая схема которой представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Индекс цифровизации бизнеса по странам Европы
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Объектами исследования выступили 20 стран Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Словакия, Сло-
вения, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония и Россия). Период исследования – с 2010 г. по 2019 г. 
Выборка была сформирована по материалам Всемирного банка и сайта OECD Stat [19; 20].

Оценка параметров производственной функции (функции Кобба-Дугласа) осуществлялась по клас-
сической модели следующего вида:

 1 2Y T Lβ βα= ⋅ ⋅ ,                                                                      (2)
где Y – ВВП, текущие цены, млн евро; Т – валовое накопление основного капитала, млн евро; L – сто-
имостная оценка трудового капитала, млн евро; α – технологический коэффициент; β1, β2  – эластич-
ность ВВП по соответствующей переменной.

Оценка параметров модели проводилась в логарифмах, уравнение приобрело следующий вид:

 
1 2ln ln ln lnY T Lα β β ε= + + + ,                                                 (3)

где ε – случайная ошибка.
Результаты расчетов представлены в таблице 1, которая содержит величины и уровни значимости 

соответствующих коэффициентов (в скобках) для данной группы стран.

Таблица 1
Результаты оценки производственных функций

Группа Страны R2 β1 β2

I
Греция 0,962 0,232 (0,024) 0,402 (0,134)
Литва 0,985 0,690 (0,000) 0,072 (0,283)
Венгрия 0,952 0,355 (0,016) 0,530 (0,066)

II
Германия 0,980 0,805 (0,013) 0,191 (0,217)
Австрия 0,991 0,762 (0,000) 0,245 (0,304)
Бельгия 0,980 0,721 (0,000) 0,354 (0,330)

III

Великобритания 0,982 0,849 (0,000) 0,399 (0,220)
Франция 0,908 0,940 (0,008) 0,485 (0,048)
Ирландия 0,971 0,231 (0,032) 1,226 (0,010)
Финляндия 0,953 0,651 (0,000) 1,189 (0,016)
Люксембург 0,936 0,210 (0,127) 1,676 (0,013)
Эстония 0,798 0,496 (0,213) 1,439 (0,337)
Латвия 0,809 0,514 (0,103) 1,839 (0,313)
Польша 0,869 0,617 (0,079) 1,867 (0,025)
Португалия 0,818 0,937 (0,003) 1,791 (0,014)
Швеция 0,985 1,217 (0,000) 1,773 (0,004)
Россия 0,779 0,073 (0,073) 3,459 (0,119)
Словакия 0,905 0,362 (0,027) 3,815 (0,008)
Словения 0,753 1,224 (0,006) 3,591 (0,017)
Италия 0,832 2,689 (0,002) 5,817 (0,002)

Составлено авторами по материалам исследования

Как видно из таблицы 1, результаты регрессионного анализа демонстрируют определенную устой-
чивость и по величине коэффициентов, и по уровню их значимости. Коэффициенты детерминации 
полученных моделей достаточно высокие и все статистически значимы.

Всю выборку стран можно условно разделить на три группы по показателям эластичности факто-
ров. Общеизвестно, что изменения соотношения этих факторов отражают влияние на результирующий 
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показатель при иных равных условиях. К первой группе отнесем страны с соотношением β1 + β2 < 1 – 
это Греция, Литва, Венгрия. Для экономик этих стран в соответствии с результатами расчета модели де-
монстрируется уменьшающаяся отдача от масштаба ресурсов. Для второй группы стран (Германия, Ав-
стрия, Бельгия) β1 + β2 = 1, что характеризует постоянную отдачу от масштаба. В третью группу входят 
оставшиеся страны, и для них β1 + β2 > 1. Для стран третьей группы соотношение эластичности факто-
ров отражает возрастающую отдачу от масштаба. Таким образом, все производственные функции мо-
гут быть использованы для дальнейшего анализа. 

Далее в соответствии с предлагаемой методикой выполним ранжирование показателей адекватности 
моделей (F, t1, t2) и индекса цифровизации. Для визуального представления ранжирования построим 
диа граммы сравнительного анализа рангов показателей значимости и индекса цифровизации (рис. 3–4).

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 3. Диаграммы сравнительного анализа рангов индекса цифровизации и критерия Фишера (F) 
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Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 4. Диаграммы сравнительного анализа рангов индекса цифровизации  

и критерия Стьюдента для а) фактора «основной капитал» (t1) и б) фактора «труд» (t2) 
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Для оценки качества связи между показателями модели и индексом цифровизации будем использо-
вать коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который рассчитаем по формуле: 
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где d – разница между рангами двух параметров; n – общее количество наблюдений.
Статистическую значимость коэффициента ранговой корреляции оценим с помощью t-критерия:
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Результаты расчетов ранговых коэффициентов приведены в таблице 2.

Таблица 2
Ранговые коэффициенты корреляции 

Критерий 
Индикатор

Два фактора 
(критерий F)

Первый фактор 
(критерий t1)

Второй фактор 
(критерий t2)

Коэффициент ранговой корреляции 0,488 0,577 –0,389

Статистика tρ 2,372 2,995 1,790
Значимость значим значим не значим

Составлено авторами по материалам исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

 – подтвердилось положительное влияние цифровизации на показатели экономического роста в стра-
нах Европы (ρF по критерию tρ значим на 5-процентном уровне значимости). Это согласуется с резуль-
татами исследований, представленными в современной научной литературе [21–23];

 – влияние цифровизации на экономическую активность и качество жизни в анализируемом пери-
оде находилось на среднем уровне (ρF = 0,488). Можно предположить, что после кризиса COVID-19 
эта ситуация изменится в сторону роста значимости цифровизации в экономическом развитии стран;

 – положительное воздействие цифровизации на величину основного капитала также подтвержде-
но результатами исследования (ρt1 = 0,577, по критерию tρ значим на 5-процентном уровне значимо-
сти). В сложившейся ситуации в странах Европы и в России происходит интенсивный рост цифровых 
активов. По результатам исследования процессов цифровизации отраслей промышленности в регио-
нах России [24] ученые отмечают аналогичные тенденции;

 – влияние цифровизации на величину трудового ресурса отрицательно, по критерию t-статистики 
гипотеза о том, что между трудовым ресурсом и цифровизацией наблюдется связь, отвергается на 5-про-
центном уровне значимости. На наш взгляд, данные результаты отражают неоднозначный характер вли-
яния процессов цифровой трансформации экономики на трудовой капитал. Подобной точки зрения 
придерживаются и другие современные ученые [25–27]. 

Полученные в ходе данного исследования результаты в целом согласуются с результатами мировых 
исследований, опубликованных European Center for Digital Competitiveness, Economist Intelligence Unit 
и другими, и не противоречат им.

Таким образом, в данной статье представлены результаты оценки влияния цифровизации на эконо-
мическое развитие стран Европы. Эти результаты получены на основе использования функции Кобба-
Дугласа, индексного метода и рейтингового корреляционного анализа.

Наиболее важные итоги исследования: доказано, что в анализируемом периоде цифровизация в це-
лом положительно влияет как на показатели экономического роста стран Европы, так и на величину 
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основного капитала этих стран. Это обусловлено объективной необходимостью трансформировать эко-
номические системы в целях обеспечения всеобъемлющей и устойчивой ценности для всех заинтересо-
ванных сторон посредством создания и развития устойчивых, распределенных и адаптирующихся к раз-
рушительным изменениям цифровых интеллектуальных технологий и систем.

Практическое значение данной работы заключается в том, что основные выводы и результаты 
оценки влияния цифровизации на развитие национальных экономик могут быть использованы как 
в науке и образовательном процессе, так и в практической деятельности по формированию полити-
ки и стратегии экономического развития стран. Основным ограничением при выполнении данной 
научной работы стало отсутствие официальной репрезентативной базы статистических данных о ве-
личинах цифрового капитала исследуемых стран. Перспективы дальнейшей разработки темы следует 
связывать с научным обоснованием общих подходов к оценке цифрового капитала и формированием 
соответствующих статистических массивов.
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Аннотация
В структуре тепловой генерации Российской Федерации доля современных па-
рогазовых установок, отличающихся низкими удельными расходами топлива 
(далее – ПГУ), составляет только 16 % и основана на использовании газовых 
турбин западного производства. Для стимулирования импортозамещения в рос-
сийской электроэнергетике в качестве мер государственной поддержки инвести-
ционных проектов, предусматривающих установку отечественного оборудования, 
используются специальные цены на мощность, производимую новой генера-
цией, и предоставление предприятиям-инвесторам налоговых льгот. В работе 
дана оценка влияния существующих мер государственной поддержки на ком-
мерческую эффективность инвестиционного проекта строительства ПГУ-120 
на российском оборудовании в г. Саки (Республика Крым). Рассматриваются по-
казатели чистого дисконтированного дохода (далее – ЧДД), внутренней нормы 
доходности (далее – ВНД) и срока окупаемости для трех сценариев (базового 
и двух альтернативных, различающихся по составу мер господдержки). Показа-
но, что использование специального тарифа на мощность для новой генерации 
(конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов – КОМ НГ) 
и налоговых льгот обеспечивает доходность проекта на уровне 18,7 % и срок 
окупаемости составляет 7 лет. При отказе от предоставления специальных та-
рифов на мощность инвестиционный проект будет убыточным, отмена налого-
вых льгот приведет к сокращению ЧДД на 40 %, снижению доходности проекта 
до критического уровня 14,7 % и увеличению срока окупаемости на 2 года. Для 
повышения коммерческой эффективности инвестиционных проектов по уста-
новке ПГУ на российском оборудовании и сокращения масштабов их государ-
ственной поддержки необходимо обеспечить увеличение объемов отпуска теп-
ла и оптимизацию инвестиционных расходов.
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Abstract
In the structure of  thermal generation of  the Russian Federation, the share of  mod-
ern combined-cycle plants, characterized by low specific fuel consumption (CCGT), 
is only 16 % and is based on the use of  Western-made gas turbines. To stimulate im-
port substitution, as measures of  state support, special prices for capacity produced 
by new generation are used, and tax incentives are provided to investor enterprises. 
The paper assesses the impact of  existing state support measures on the commercial 
efficiency of  the investment project for the construction of  a CCGT-120 on Russian 
equipment in the city of  Saki (Republic of  Crimea). The indicators of  net present val-
ue (NPV), internal rate of  return (IRR) and payback period for three scenarios (ba-
sic and two alternative, differing in the composition of  state support measures) are 
considered. It is shown that the use of  a special capacity tariff  for new generation 
(competitive capacity extraction of  new generating facilities – KOM NG) and tax in-
centives ensures the project’s profitability at the level of  18.7 % and the payback pe-
riod is 7 years. Refusal to provide special tariffs for the capacity will cause the pro-
ject to become unprofitable. The abolition of  tax incentives will lead to a reduction 
in NPV by 40 %, a decrease in the project’s profitability to a critical level of  14.7 % 
and an increase in the payback period by 2 years. In order to rise the commercial ef-
ficiency of  investment projects for the installation of  CCGT units on Russian equip-
ment and reduce the scale of  their state support, it is necessary to increase the vol-
ume of  heat supply and optimize investment costs. 
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ВВЕДЕНИЕ
Опыт применения парогазовых установок (далее – ПГУ) в российских генерирующих компаниях 

подтверждает их более высокую эффективность по сравнению с газотурбинными блоками. Расчетный 
коэффициент полезного действия (далее – КПД) в конденсационном режиме у блоков ПГУ большой 
мощности составляет 50–58 % по сравнению с 30–37 % у паросиловых блоков [1]. За прошедшие 5 лет 
доля ПГУ в структуре установленной мощности электростанций Российской Федерации (далее – РФ) 
увеличилась с 13,5 % до 16,07 % [2]. Но при этом, по оценкам Отделения энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления Российской академии наук (ОЭММПУ РАН), примерно 12 % россий-
ской энергетики базируется на зарубежных газовых турбинах большой мощности и парогазовых уста-
новках на их основе [3]. Проекты строительства ПГУ средней и большой мощности (выше 100 МВт), 
финансируемые по комплексной программе модернизации оптовых тепловых электростанций (КОМ-
Мод – Конкурентный отбор проектов модернизации), предусматривали поставку газовых турбин запад-
ными производителями (Siemens, General Electric) [4].

По этой причине большой интерес заслуживает проект строительства ПГУ, реализованный на терри-
тории Республики Крым в 2017–2019 гг. в городе Саки и предусматривающий установку исключитель-
но российского оборудования ввиду санкционного отказа западных производителей поставлять энерге-
тическое оборудование в Крым с 2014 г. 

В открытых источниках информация по инвестиционным проектам строительства ПГУ ограничена 
преимущественно техническими характеристиками устанавливаемого оборудования и данными по объе-
мам инвестиций. Поэтому актуальной задачей является изучение экономической эффективности подоб-
ных проектов на российском оборудовании, позволяющее оценить их рентабельность, а также целесо-
образность действующих механизмов господдержки. 

Рассматриваемый проект строительства ПГУ-120 в городе Саки характеризуется широким перечнем 
применяемых мер господдержки. Во-первых, АО «КРЫМТЭЦ», реализующее данный объект, имеет право 
на освобождение и льготные ставки по налогам и отчислениям на социальные нужды как предприятие, 
функционирующее на территории свободной экономической зоны (далее – СЭЗ). Данная мера способст-
вует значительному уменьшению эксплуатационных расходов по проекту. Во-вторых, АО «КРЫМТЭЦ» 
в течение 15 лет гарантируется оплата мощности Сакской ПГУ по специальной долгосрочной цене 
конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – КОМ НГО) [5], заметно пре-
вышающей действующую цену на мощность (конкурентный объем мощности, далее – КОМ). Также 
на финансирование строительства АО «КРЫМТЭЦ » была предоставлена кредитная линия со стороны 
государственного банка ПАО «РНКБ» по льготной ставке 11,5 % годовых [6].

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПГУ

В статье представлены результаты анализа коммерческой привлекательности инвестиционного про-
екта строительства ПГУ (ИП ПГУ-120) в городе Саки (Республика Крым) с использованием основных 
критериев принятия инвестиционных решений: чистого дисконтированного дохода (далее – ЧДД, в за-
рубежной практике – NPV, англ. net present value), внутренней нормы доходности (далее – ВНД) и сро-
ка окупаемости [7].

Оценка денежных потоков по проекту выполнена в постоянных ценах (2021 г.). Норма доходности 
при определении коэффициента дисконтирования принята на минимально возможном уровне (безрис-
ковой ставки), в качестве эталона которой рассматривается доходность по долгосрочным государствен-
ным облигациям [8]. В настоящее время указанная доходность для государственных облигаций со сро-
ком погашения 15 лет составляет 9 % [9]. 

Ежегодные доходы по проекту будут складываться из средств, получаемых от продажи электроэнер-
гии, мощности и тепла. При этом оплата мощности в течение 15 лет будет осуществляется по специ-
альному тарифу для новой генерации – КОМ НГ в размере 2 115 тыс. руб./мес. [10]. Доходы от про-
дажи электроэнергии определены на основании цен на рынке на сутки вперед (далее – РСВ) на 2021 г. 
для Республики Крым [11], доходы от продажи тепла – на основании тарифа, утвержденного для Сак-
ской тепловой электростанции (далее – ТЭЦ) на 2021 г. [12]. 
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Инвестиционные расходы по проекту составили 14 млрд руб., в том числе 4,68 млрд руб. на поставку 
газовых турбин российского производства [13]. Помимо данных единовременных инвестиционных рас-
ходов затраты по проекту также включают ежегодные эксплуатационные расходы – на финансирование 
текущей деятельности по производству электрической и тепловой энергии на Сакской ТЭЦ, в том числе:

 – затраты на топливо;
 – расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
 – расходы на ремонт и услуги производственного характера;
 – налоги (на имущество, на прибыль);
 – прочие расходы (расходы по выполнению обязательств на оптовом рынке, на услуги коммерче-

ского оператора, на сырье и вспомогательные материалы, на услуги непроизводственного характера, 
арендная плата и прочие налоги).

Указанные годовые эксплуатационные расходы определены в постоянных ценах 2021 г. в разрезе пе-
ременных и постоянных расходов в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффек-
тивности и разработке инвестиционных проектов в электроэнергетике [14]. 

К переменным расходам относятся ежегодные расходы на топливо, рассчитанные на основании:
 – планируемых объемов производства электроэнергии;
 – удельных расходов на топливо 0,241 кг у.т./кВт·ч (соответствуют электрическому КПД 51 %);
 – цен на газ в 2021 г. для промышленных потребителей Республики Крым (5,72 руб./тыс. куб. м)[15].

Остальные составляющие расходов отнесены к условно-постоянным, величина которых не зависит 
от объемов производства электроэнергии и тепла. Данные условно-постоянные расходы (за исключе-
нием налогов) приняты на основании фактических затрат по соответствующим статьям в 2021 г., ука-
занным АО «КРЫМТЭЦ» в составе раскрываемой по станции за 2021 г. информации [16].

Так, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды по Сакской ТЭЦ по факту в 2021 г. 
были равны 150 801 тыс. руб. Фактическая величина расходов на ремонт и услуги производственного ха-
рактера по станции в 2021 г. составила 54 993 тыс. руб. (0,4 % от суммы инвестиций), фактические про-
чие расходы, включающие затраты на покупную электроэнергию, на выполнение обязательств на оп-
товом рынке, на оплату услуг коммерческого оператора, аренду, сырье и вспомогательные материалы, 
услуги непроизводственного характера и прочие налоги, – 254 580 тыс. руб. 

Годовая величина амортизационных отчислений рассчитана исходя из суммы инвестиций и срока 
службы оборудования – 15 лет – и учтена только при расчете налога на прибыль. Таким образом, еже-
годный свободный денежный поток по операционной деятельности, определяемый как разница дохо-
дов по проекту и эксплуатационных расходов, учитывает в своем составе амортизационные отчисления.

При определении налогов и отчислений на социальные нужды учтено, что, в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ, на территории Республики Крым образована свободная эконо-
мическая зона, предприятиям которой при получении статуса участника предоставляется целый ряд налого-
вых льгот. В частности, предприятия получают освобождение от уплаты налога на имущество в течение 
10 лет, освобождение от уплаты федеральной ставки налога на прибыль в течение 10 лет [17], регио-
нальная ставка по налогу на прибыль (подлежащая зачислению в бюджет Республики Крым), получае-
мая в результате реализации инвестиционного проекта, устанавливается в размере 6 % [18]. Также в тече-
ние 10 лет после получения статуса участника СЭЗ предприятия производят отчисления на социальные 
нужды по пониженным ставкам – в сумме 7,6 % от затрат на оплату труда (вместо 30 %), в том числе:

 – на обязательное пенсионное страхование 6 % (вместо 22 %);
 – на обязательное социальное страхование 1,5 % (вместо 2,9 %);
 – на обязательное медицинское страхование 0,1 % (вместо 5,1 %) [19].

Налог на прибыль рассчитан по льготной ставке 6 % по прибыли, определяемой как разница годо-
вой выручки и годовых эксплуатационных расходов с учетом амортизации. 

Оценка коммерческой эффективности ИП ПГУ-120 выполнена для трех сценариев, различающих-
ся составом мер господдержки:

1) сценарий 1 (базовый), характеризующий текущую ситуацию, при которой инвестору предостав-
ляется специальная цена на мощность и налоговые льготы;

2) сценарий 2, при котором инвестору предоставляются только льготы по налогам;
3) сценарий 3, предусматривающий специальную цену на мощность, но отмену налоговых льгот.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
В рамках инвестиционного проекта было установлено основное оборудование в составе:

 – четырех газотурбинных агрегатов типа ГТА-25 производства АО «ОДК – Газовые турбины», но-
минальной электрической мощностью 22,5 МВт каждый;

 – четырех паровых котлов-утилизаторов производства ОАО ТКЗ «Красный котельщик», г. Таганрог;
 – двух паротурбинных установок ОАО «КТЗ», г. Калуга, номинальной электрической мощностью 

16 МВт каждая.
Установленная электрическая мощность ПГУ составляет 122 МВт, тепловая – 50 Гкал/час, что 

по плану должно обеспечить годовое производство электроэнергии в объеме 917 млн кВт∙ч и тепла – 
36,8 тыс. Гкал [20]. Таким образом, ожидается высокий коэффициент использования установленной 
мощности (далее – КИУМ) по электроэнергии – на уровне 86 %, по теплу, напротив, КИУМ очень низ-
кий – 8 %, что обусловлено природно-климатическими условиями и особенностями районной схемы 
теплоснабжения.

Состав годовых доходов и эксплуатационных расходов по ИП ПГУ-120 для рассматриваемых сце-
нариев представлен в таблице 1.

Таблица 1
Сценарный анализ годовой операционной прибыли по ИП ПГУ-120

Технико-экономические 
показатели

Единицы 
измерения

Сценарий 1 
(базовый)

Сценарий 2 
(цена на мощ-

ность по итогам 
КОМ на 2021 г.)

Сценарий 3 
(отмена нало-
говых льгот)

Годовой отпуск: 
 – электрической энергии тыс. кВт∙ч 871 150 871 150 871 150
 – тепла тыс. Гкал 35,696 35,7 35,7

Тариф:

 – на мощность тыс.руб./МВт/мес. 2 115,0 134,4 2 115,0

 – на электрическую энергию руб./кВт∙ч 1,6 1,6 1,6
 – на тепло руб./Гкал 1 418,9 1 418,9 1 418,9

Годовая выручка по операционной 
деятельности, всего, включая:

тыс. руб. 4 546 946 1 647 347 4 546 946

 – мощность тыс. руб. 3 096 360 196 762 3 096 360
 – электроэнергию тыс. руб. 1 399 938 1 399 938 1 399 938
 – тепло тыс. руб. 50 648 50 648 50 648

Годовые расходы по операцион-
ной деятельности

тыс. руб. 1 690 054 1 567 274 2 237 721

Расходы на топливо тыс. руб. 1 106 900 1 106 900 1 106 900
Оплата труда и отчисления 
на социальные нужды

тыс. руб. 150 801 150 801 179 542

Ремонт и услуги производствен-
ного характера

тыс. руб. 54 993 54 993 54 993

Прочие тыс. руб. 254 580 254 580 254 580
Налог на имущество тыс. руб. 0 0 297 733
Налог на прибыль тыс. руб. 122 780 0 343 973
Справочно: амортизация тыс. руб. 933 333 933 333 933 333
Свободный денежный поток по опе-
рационной деятельности за год

тыс. руб. 2 856 891 80 073 2 309 225
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Технико-экономические 
показатели

Единицы 
измерения

Сценарий 1 
(базовый)

Сценарий 2 
(цена на мощ-

ность по итогам 
КОМ на 2021 г.)

Сценарий 3 
(отмена нало-
говых льгот)

Соотношение к значению 
по базовому сценарию

% - 2,8 80,8 

КОМ – конкурентный объем мощности

Составлено авторами по материалам исследования

Свободный денежный поток по операционной деятельности за год по базовому сценарию состав-
ляет 2 856 891 тыс. руб. (63 % от годовой величины выручки от реализации электроэнергии, мощности 
и тепла) и обеспечивает ЧДД инвестиционного проекта (при ставке дисконтирования – 9 %) в размере 
8 977 441 тыс. руб., срок окупаемости – 7 лет (рис. 1). 

Внутренняя норма доходности проекта (далее – ВНД) равна 18,7 %, что делает возможным привлече-
ние заемных средств на финансирование проекта при существующих ставках 13–15 % годовых (табл. 2).

Таким образом, с учетом использования специальной цены на мощность (КОМ НГ), которая в 16 раз боль-
ше цены на мощность, определенной по итогам конкурентного отбора на 2021 г. (134,4 тыс. руб./МВт в мес. 
для одной ценовой зоны [21]) и льгот по налогам, эффективность проекта находится на высоком уровне.

При финансировании ИП ПГУ-120 по действующей цене на мощность для генерации (134,4 тыс. руб./
МВт в мес.) годовые доходы по операционной деятельности сократились бы почти в три раза  
до 1 647 347 тыс. руб. (сценарий 2). В данном случае годовая выручка едва компенсировала бы годовые 
расходы по текущей эксплуатационной деятельности (1 567 274 тыс. руб.), для финансирования инвес-
тиций средств у предприятия не оставалось бы (табл. 1). 

Также приемлемую эффективность инвестиционного проекта в немалой степени обеспечивают пре-
доставленные налоговые льготы. В случае их отмены (сценарий 3) свободный денежный поток по опе-
рационной деятельности сократился бы на 20 % (табл. 1), что привело бы к сокращению ЧДД на 40 %, 
уменьшению ВНД до критического уровня в 14,7 % и увеличению срока окупаемости на 2 года (табл. 2).

Окончание табл. 1

Составлено авторами по материалам исследования
Рис 1. Финансовый профиль ИП ПГУ-120 (базовый сценарий)
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Таблица 2
Сравнительный анализ показателей коммерческой привлекательности ИП ПГУ-120 

Показатели
Единицы 

измерения
Сценарий 1 
(базовый)

Сценарий 2 
(мощность 

по цене КОМ)

Сценарий 3  
(при отмене 

налоговых льгот)

Чистый дисконтированный доход млн руб. 8 977 –13 409 5 334

Соотношение к базовому сценарию % - - 59 %

Внутренняя норма доходности % 18,7 - 14,7

Срок окупаемости (при ставке доходности – 
9 %)

лет 7 - 9

Составлено авторами по материалам исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного анализа подтверждают необходимость и количественную обоснованность 

действующих мер государственной поддержки инвестиционных проектов строительства ПГУ на рос-
сийском оборудовании. Установление специальных цен на мощность для новой генерации (КОМ НГ) 
совместно с предоставлением льгот по налогам и отчислениям в социальные фонды обеспечивает до-
статочно высокую коммерческую эффективность проекта (базовый сценарий): 

 – ЧДД проекта при минимальной безрисковой ставке доходности 9 % составляет почти 9 млрд руб. 
или 64 % от суммы инвестиций;

 – ВНД проекта превышает 18 % и дает возможность привлекать заемные средства на его финанси-
рование при существующих ставках платы за кредит в 13–14 %;

 – cрок окупаемости данного инвестиционного проекта составляет 7 лет, что в два раза меньше ми-
нимального срока службы оборудования (15 лет).

При этом влияние рассмотренных мер государственной поддержки на коммерческую эффективность 
инвестиционного проекта неравноценно. При отсутствии специальной цены на мощность новой гене-
рации инвестиционный проект строительства ПГУ-120 был бы убыточным. 

Отмена налоговых льгот (сценарий 3) может привести к существенному ухудшению коммерческой 
привлекательности рассматриваемого инвестиционного проекта (уменьшению ЧДД на 40 %, ВНД – 
до критического уровня в 14,7 % и к увеличению срока окупаемости на 2 года).

Дополнительному повышению коммерческой эффективности ИП ПГУ-120 может способствовать:
1) увеличение тепловой нагрузки;
2) оптимизация инвестиционных затрат;
3) предоставление льготных цен на топливо.
Для территории Республики Крым, где была построена рассмотренная ПГУ-120, увеличение объе-

мов отпуска тепла является проблематичным ввиду теплого климата. Поэтому указанная мера целесоо-
бразна при строительстве ПГУ в регионах, расположенных севернее и характеризующихся наличием 
крупных промышленных потребителей тепла.

Основной объем инвестиционных затрат приходится на поставку котлов, паровых турбин, строи-
тельно-монтажные работы и технологическое присоединение, которые осуществляют различные орга-
низации. Для их оптимизации целесообразно стимулировать российские энергомашиностроительные 
корпорации к формированию пакетных решений по всей линейке работ. 

Заметно улучшить экономику проекта также позволили бы поставки газа на электростанцию по дол-
госрочным льготным ценам. Расходы на топливо при действующей цене 5 720 руб./тыс. куб. м со-
ставляют больше 65 % от всех эксплуатационных расходов. Льготные цены на газ для эффективной 
генерации на российском оборудовании могут стать как дополнительным стимулом для модерни-
зации электростанций, так и дополнительным драйвером роста спроса на газ на внутреннем рын-
ке Российской Федерации.
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Аннотация
Предметом исследования являются методы финансирования малого и средне-
го бизнеса на основе использования инвестиционных платформ. Целью ста-
тьи является исследование механизмов инвестирования малого и среднего биз-
неса в условиях цифровой экономики на основе системного подхода. В статье 
выявлены проблемы кредитования малого и среднего предпринимательства, 
которые сдерживают развитие бизнеса в современных условиях. Сделан ак-
цент на механизме использования инвестиционных платформ. Раскрыта роль 
использования технологии краудфандинга (англ. crowdfunding, crowd – «тол-
па», funding – «финансирование»), вступающей доступным способом финан-
сирования деятельности компаний, не имеющих кредитной истории и залога 
для получения кредита в банках. Обозначены этапы процесса инвестирования 
на основе использования инвестиционной платформы. Выявлены преимуще-
ства и недостатки инвестиционных платформ при финансировании компаний 
малого и среднего бизнеса. Проведен подробный анализ наиболее распростра-
ненных инвестиционных платформ в России. Подчеркивается, что исследова-
ние позитивных и негативных сторон в системе краудфандинговых отношений, 
должно оказать благоприятное влияние на это направление финансирования 
и обеспечить инвестиционным платформам существенный приток инвесторов.
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время одним из важных источников финансовых ресурсов для малого бизнеса ста-

новятся инвестиционные платформы. Главным механизмом инвестирования на таких платфор-
мах выступают различные виды краудфандинга (англ. crowdfunding, crowd – «толпа», funding – «фи-
нансирование»): краудлендинг (англ. crowdlending, crowd – «толпа», lending – «кредитование»), 
краудинвестинг (англ. crowdinvesting, crowd – «толпа», investing – «инвестирование») и краудревординг  
(англ. crowdrewarding, crowd – «толпа», reward – «награда») [1].

В Российской Федерации институт краудфандинга и инвестиционные платформы как один из его 
механизмов пока только начинают формироваться [2]. Банк России в 2020 г. отмечал, что относи-
тельно невысокая популярность инвестиционных платформ обусловлена целым рядом факторов: 
в первую очередь эффективность инвестирования на инвестплатформах часто ниже ожидаемой, 
при этом сам механизм несет высокие риски; обычным инвесторам в ряде случаев не достаточно 
опыта и знаний для грамотного и всестороннего анализа проектов [3]. Так, по данным Российской 
Газеты, общий объем сделок, заключенных на существующих инвестиционных платформах, в Рос-
сии в 2020 г. составил около 7 млрд руб. Примерно таким же он был в 2019 г., а в 2018 г. он соста-
вил 11 млрд руб. [4]. Объем проводимых сделок явно недостаточный для покрытия потребностей 
малого бизнеса.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На современном этапе перед бизнесом особенно остро стоит вопрос поиска кредитных ресур-

сов. В условиях, осложненных пандемией коронавируса, доступ компаний малого и среднего пред-
принимательства к традиционным кредитным ресурсам часто бывает затруднен [5]. В свою очередь 
у рядовых инвесторов при растущей инфляции актуализируется вопрос повышения доходности сво-
их инвестиционных портфелей и потребность в перспективных проектах, в которых можно разме-
стить свои средства [6].

В этих условиях инвестиционные платформы являются одним из наиболее перспективных ин-
струментов, который значительно снижает величину трансакционных издержек для всех участников 
сделки [7]. Инвесторы получают возможность выбора из широкого перечня проектов, в свою очередь 
бизнес имеет возможность привлечь средства для развития, которые в другой ситуации получить до-
статочно сложно (в случае стартапа зачастую и вовсе невозможно) [8]. 

В данной ситуации механизмы краудфандинга выступают перспективным способом получения 
средств для компаний, обладающих высоким потенциалом роста, но при этом не имеющих кредит-
ной истории или имущества под залог. В свою очередь инвестор получает возможность обеспечить 
себе доходность выше среднерыночной [9].

Краудфандинг представляет собой инвестирование физическими лицами небольших сумм в различ-
ные компании или проекты на ранних стадиях развития, как правило, с использованием социальных 
сетей или сети «Интернет» (далее – Интернет) [10]. Так, например, по данным пятого кембриджско-
го отчета об отрасли альтернативного финансирования в Великобритании, «около трети английских 
бизнес-ангелов пользуются при осуществлении инвестиций инвестиционными платформами и меха-
низмом краудфандинга» [11, с. 7].

Инвестирование на инвестплатформе может осуществляться тремя способами:
1) путем предоставления займов;
2) путем приобретения эмиссионных ценных бумаг;
3) путем приобретения утилитарных цифровых прав.
Процесс инвестирования на основе использования инвестиционной платформы включает ряд эта-

пов (рис. 1). Закон требует от инвестиционных платформ соответствия ряду технических требований, 
важнейшим из которых является наличие на платформе реестра заключенных с ее помощью догово-
ров. На Центральный Банк Российской Федерации возлагается обязанность ведения реестра операто-
ров инвестиционных платформ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с Законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-

форм», инвестиционные платформы стали регулируемыми, соответственно, более прозрачными 
и  благоприятными для инвесторов. Однако необходимо отметить, что высокая доходность влечет за со-
бой и возрастающие риски [12]. Таким образом, основным недостатком инвестплатформ являются вы-
сокие риски инвестирования. 

По состоянию на 16 февраля 2022 г. в реестре Центрального Банка Российской Федерации находят-
ся 54 оператора инвестиционных платформ [13]. Результаты деятельности крупнейших операторов ин-
вестиционных платформ по итогам 2020 г. значительно отличаются (табл. 1).

Таблица 1 
Данные отчетов операторов инвестиционных платформ  

о результатах деятельности в 2020 г.

Платформа
Количество 

займов
Средний размер 
займа, млн руб.

Общий объем привлечен-
ных инвестиций, млн руб.

Количество 
инвесторов, чел.

Поток 1 744 1,2 2 080 5 247

МодульДеньги 474 1,7 810 1 825

Карма 86 3,2 274 697

JetLend 212 0,96 203 695

MoneyFriends 134 1,3 177 415

Город Денег 68 2,3 156 43

ВДело 15 4,8 71,7 6

Lemon.online 174 0,37 63,5 283

Проведение Оператором 
идентификации участников 

инвестиционной платформы

Заключение Оператором 
договоров с участниками 

инвестиционной платформы

Подготовительные действия 
участников, направленне 
на заключение договора 

инвестирования

Принятие инвестором 
инвестиционного 

предложения с помощью 
технических средств 

инвестиционной платформы

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1 Взаимосвязи отношений с использованием инвестиционной платформы
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Платформа
Количество 

займов
Средний размер 
займа, млн руб.

Общий объем привлечен-
ных инвестиций, млн руб.

Количество 
инвесторов, чел.

Платформа №1 25 2,5 62,8 3

INCROWD 3 5,8 17,5 2
Составлено авторами по материалам источника: [14] 

При использовании инвестиционных платформ необходимо отметить, что вся ответственность лежит 
на инвесторе. Задачей платформы является обеспечение взаимодействия заемщика и кредитора, отчасти 
информирование инвесторов [15]. Не существует каких-либо унифицированных для всех платформ кри-
териев оценки компаний или проектов, привлекающих инвестиции [16]. Отсутствует и унифицированная 
системы рейтинга заемщиков; каждая инвестплатформа осуществляет ранжирование проектов/компаний, 
привлекающих инвестиции, по собственной уникальной методике, сущность которой зачастую не рас-
крывается. При этом в случае дефолта площадка не понесет никаких потерь, кроме репутационных [1].

Недостатком инвестиционных платформ может выступать известная информационная непрозрач-
ность. При том что инвестиционные площадки, равно как и банки, в своей оценке заемщиков ориен-
тируются на одни и те же источники информации, результаты такой оценки могут существенно разли-
чаться от площадки к площадке [17]. 

Инвестиционным платформам свойственна заметная информационная асимметрия. Объем инфор-
мации о заемщике, который будет раскрыт, платформы определяют самостоятельно. При этом возника-
ет эффект асимметрии: у платформы имеется значительно больший объем информации, чем у инвес-
тора, одновременно инвестор имеет доступ только к рейтингу заемщика, рассчитанному по внутренним 
критериям платформы. Вся же полнота рисков при этом остается у инвестора (табл. 2).

Таблица 2 
Преимущества и недостатки инвестиционных платформ

Преимущества инвестиционных платформ Недостатки инвестиционных платформ

1. Обеспечение доступа к кредитным ресурсам субъек-
там МСП, не имеющим кредитной истории или акти-
вов под залог.
2. Более высокая доходность для инвесторов.
3. Законодательное регулирование деятельности; кон-
троль со стороны ЦБ РФ

1. Повышенные риски инвестирования.
2. Информационная непрозрачность и ограниченность 
раскрываемой информации о заемщике.
3. Информационная асимметрия: платформа зачастую 
знает о заемщике больше, чем инвестор

МСП – малое и среднее предпринимательство, ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации

Составлено авторами по материалам исследования.

В настоящее время рынок инвестплатформ активно развивается, становясь более упорядоченным 
и предсказуемым. Даже с учетом всех перечисленных рисков он по-прежнему является высокодоход-
ным и менее затратным по времени способом инвестирования [18]. Практика развитых стран показыва-
ет, что наличие альтернативных механизмов инвестирования способно положительно повлиять на ди-
намику экономической активности [19]. 

Несмотря на сохраняющиеся риски некорректного правоприменения, принятие регулирующего за-
кона носит положительный эффект [19]. В частности, многие аналитики прогнозируют, что рынок ин-
вестиционных платформ в ближайшие годы станет заметно прозрачнее. В результате введения ряда 
ограничительных мер значительно возросла цифровая грамотность граждан; при этом в условиях про-
должающегося кризиса и растущих показателей инфляции многие частные инвесторы ищут способы 
повысить доходность своих инвестиционных портфелей. Все это является драйверами для развития аль-
тернативных механизмов инвестирования и для роста популярности инвестиционных платформ [20]. 

Окончание табл. 1
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ДИСКУССИЯ
На текущий момент для инвестиционных платформ представляются следующие основные тенден-

ции развития [21]:
 – приход в отрасль больших игроков. С принятием соответствующего законодательства можно ожи-

дать заметный прирост среди игроков данного рынка;
 – рост интереса со стороны инвесторов. В условиях кризиса инвесторы особенно заинтересованы 

в повышении доходности собственных портфелей;
 – увеличение числа заемщиков. Для представителей малого и среднего бизнеса, которым всегда 

было затруднительно получать кредиты, альтернативные механизмы привлечения инвестиций могут 
стать важным источником финансовых ресурсов.

Ключевым аспектом стартапа является как раз процесс его финансирования и поддержки сто-
ронними инвесторами [22]. В ряде случаев сами создатели могут из собственных средств ввести 
свой продукт на рынок, однако для дальнейшего развития и создания, например, глобальной сети 
необходимы значительные инвестиции, и возникает вопрос, откуда можно их привлечь. Рассмо-
трим два варианта.

1. Бизнес-ангелы. В большинстве своем это частные инвесторы, иногда даже благотворители, кото-
рые выделяют определенную сумму создателю стартапа при условии последующего возврата опреде-
ленного процента при получении прибыли от проекта.

2. Посевные инвестиции. В этом случае получение финансовых ресурсов проводится через венчур-
ные фонды, то есть работа осуществляется со специализированными учреждениями, которые занима-
ются финансированием соответствующих бизнес-идей и проектов. 

Одним из наиболее ярких примеров российской краудфандиноговой платформы можно назвать 
Boomstarter. На этой платформе реализуется огромное количество проектов, в том числе социальных, 
культурных, творческих и технических, причем поддержать их может любой желающий [23]. 

Последние несколько лет получил распространение особый вид инвестирования при помощи инве-
стиционных площадок который называется краудинвестинг. Произошло это благодаря развитию Ин-
тернета и технологий [24]. Краудинвестинг – это разновидность коллективных инвестиций, которая ис-
пользуется для привлечения финансирования стартапами, а также небольшими компаниями. 

Привлечение денег в рамках краудинвестинга проводится при помощи специализированных плат-
форм. На этих площадках создатели проектов делают презентацию бизнеса или идеи, указывают необ-
ходимую сумму для финансирования (сколько они хотят получить от инвесторов), а также минималь-
ную сумму для инвестирования. 

Краудлендинг – это прямое кредитование частными инвесторами заемщика. Платформы орга-
низуют выдачу займов в пользу компаний, а физические и юридические лица могут поучаствовать 
в инвестиционном процессе, впоследствии получив назад вложенные средства и проценты по зай-
му. Площадки краудлендинга не гарантируют возврат денег, но проводят предварительную проверку 
платежеспособности и надежности заемщиков, а также самостоятельно работают с должниками, ко-
торые допускают просрочки по выплатам.

В России наиболее распространенными инвестиционными платформами являются следующие.
1. «Поток». Инвестиционная платформа, входящая в Альфа-Групп для кредитования индивидуаль-

ных предпринимателей и юридических лиц (в основном малого бизнеса). Суммы, доступные для зай-
ма, – от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. Максимальный срок займа – 6 месяцев. Заемщики проходят двой-
ную проверку: сначала скоринговой системой, затем индивидуально сотрудником-андеррайтером.

К работе с площадкой допускаются совершеннолетние инвесторы. Минимальная сумма инвести-
ций составляет от 10 тыс. руб. По данным сайта платформы, доходность по выданным займам состав-
ляет около 25–29 % годовых. Возврат займа (с учетом причитающихся процентов) происходит каждые 
7–14 дней (в зависимости от качества заемщика).

2. «Город денег». Данная площадка появилась в России первой, еще в 2012 г., и занимается так на-
зываемым P2B (англ. person-to-business – частное лицо – бизнесу) кредитованием. Платформа помога-
ет заемщикам привлекать деньги на пополнение оборотных средств, а также на инвестиционные цели. 
При этом бизнес потенциального заемщика должен существовать не менее 6 месяцев.
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Инвесторам предлагается три разновидности вложений:
 – выдача прямых займов бизнесу, когда деньги передаются через площадку непосредственно заем-

щику. Минимальная сумма для инвестирования составляет 50 тыс. руб. При этом доступна подробная 
информация об инвестируемом проекте: описание деятельности, ключевые финансовые показатели, 
описание кредитной истории как на площадке, так и вне ее;

 – выдача займов в пользу Национальной лизинговой компании (входит с оператором площадки 
в одну группу). Этот заемщик использует вложенные средства для приобретения и последующей сдачи 
в лизинг транспорта, оборудования, техники;

 – предоставление займов АО МФК «Мани Капитал» (также входит в одну группу с оператором пло-
щадки). Займы используются для финансирования займов малому и среднему бизнесу (в основном тем 
проектам, которые находятся в первой категории).

3. StartTrack. Краудинвестинговая площадка, которая дает возможность компаниям привлекать сред-
ства инвесторов в обмен на участие в капитале (при помощи акций или долей) или в виде прямых зай-
мов. Она была создана в 2013 г. при поддержке Фонда развития интернет-инициатив.

Через платформу привлечено уже почти 3 млрд руб., она объединяет более 14 тыс. инвесторов. По со-
стоянию на январь 2021 г. среди проектов, которые привлекают средства, числятся:

 – сеть коворкингов (инвестиции необходимы для покупки и ремонта недвижимости, которая впо-
следствии будет сдаваться в аренду). Инвестор получает акции общества, которое будет приобретать по-
мещения и генерировать прибыль;

 – производители витаминных напитков, пищевых ингредиентов (деньги привлекаются для запуска 
собственного производства новых продуктов). Инвесторам выдаются акции компании, которая будет 
владеть производством и выплачивать дивиденды.

Роль StartTrack для инвесторов заключается в предварительном анализе проектов на предмет их на-
дежности, в сборе, отслеживании и публикации актуальной информации по каждой компании (чтобы 
инвестору не приходилось каждый раз самостоятельно искать финансовую отчетность и иные сведения).

4. Ozon.Invest. Платформа создана онлайн-магазином Ozon для привлечения финансирования парт-
нерами компании. Задачей сбора средств на площадке может быть покрытие кассового разрыва, попол-
нение оборотных средств, приобретение нового оборудования, оплата транспортировки товаров.

Для инвесторов преимуществом данной платформы является дополнительная надежность заемщиков: каж-
дый из них является партнером магазина, поэтому информации о каждой компании предоставляется больше.

5. Penenza. Краудлендинговая платформа Penenza является участником рабочей группы при Банке 
России. Общая сумма выданных на площадке займов составляет более 26 млрд руб. Денежные средства 
здесь занимает в основном малый бизнес для стандартных целей (пополнение оборотных средств, за-
крытие кассовых разрывов, приобретение оборудования). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Краудинвестинг дает возможность даже начинающим инвесторам без специализированных знаний вкла-

дывать средства и получать высокую доходность (и принимать на себя высокие риски). Инвестиционные 
проекты, которые прибегают к такому виду финансирования, как правило, относятся к малому бизнесу и не 
имеют возможности получить деньги в банках или при помощи публичного размещения ценных бумаг.

Преимуществом краудинвестинга для инвесторов является вложение с использованием сторонних площа-
док и платформ, которые выступают в качестве посредников сторон. Нет необходимости самостоятельно ис-
кать проекты, нуждающиеся в финансировании, полностью их анализировать, пытаться найти ключевые до-
кументы для такого анализа: все это уже есть на сайтах платформ по каждой компании, привлекающей деньги. 

Недостатком такого способа инвестирования являются возникающие высокие риски. Для краудлен-
динга (выдачи займов малому бизнесу) отсутствуют гарантии возврата денег в полном объеме. В случае 
неплатежеспособности заемщика начинается процедура банкротства и продажи имущества (если оно 
у компании есть) на торгах. 

Риски долевого инвестирования выше, потому что в случае банкротства проекта собственники бизне-
са получают денежные выплаты в самую последнюю очередь, после расчетов перед бюджетом, сотруд-
никами, сторонними кредиторами. Также минусом является вложение непосредственно в долю в биз-
несе, которая спустя несколько лет может не измениться в цене (или сильно упасть). Инвестор даже 
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не сможет вернуть первоначальные средства. Для начинающих краудинвестинг является не лучшим ва-
риантом инвестирования, поскольку несет в себе высокие риски даже в отношении возврата первона-
чальных вложений, без учета доходности.

Следует отметить поэтапное развитие института инвестиционных платформ в России. Законодатель-
ное регулирование их деятельности и проводимые Центральным Банком Российской Федерации ме-
роприятия по формированию среды, основанной на взаимном доверии в системе краудфандинговых 
отношений, должны оказать благоприятное влияние на отрасль и обеспечить инвестиционным плат-
формам существенный приток инвесторов.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу развития взаимодействия участников в системе дол-
говременного ухода за людьми старшего поколения. Решение этого вопроса по-
зволит повысить качество и уровень предоставления социальных услуг по уходу 
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ханизма регулирования системы долговременного ухода за людьми старшего 
поколения с использованием финансового, кадрового, организационно-управ-
ленческого, информационно-технологического компонентов в Ставропольском 
крае Российской Федерации. Авторами были использованы такие исследова-
тельские методы, как системный подход, анализ и систематизация информации, 
методы обработки и отображения полученной информации. В статье проведен 
анализ существующих определений понятий «механизм», «механизм регулиро-
вания». На основе анализа определений с учетом отраслевой специфики сфор-
мулировано авторское определение механизма регулирования системы долгов-
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зания социальных услуг по уходу должного качества, что позволит удовлетво-
рить в полном объеме потребность в них у получателей услуг.
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ВВЕДЕНИЕ
Стратегическое развитие системы долговременного ухода за пожилыми получателями социальных услуг 

должно иметь четкие ориентиры на создание необходимых условий, которые позволяют каждому террито-
риальному субъекту Российской Федерации (далее – РФ) владеть достаточными и необходимыми ресурсами 
для поддержания жизни людей старшего поколения на достойном уровне, а также обеспечивать комплекс-
ное социально-экономическое развитие и повышать конкурентные преимущества национальной экономики.

Объем платных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов в РФ ежегодно увеличивается. Так 
в 2019 г. объем составил 27,4 млрд руб., а в 2020 г. – 28,2 млрд руб., в 2021 г. – 28,5 млн руб., в 2022 г. – 
31,2 млн руб. [1; 2].

Цель статьи заключается в разработке механизма регулирования системы долговременного ухода 
за людьми старшего поколения с использованием финансового, кадрового, организационно-управлен-
ческого, информационно-технологического компонентов в Ставропольском крае РФ.

Поставленная авторами цель определила основные задачи исследования, заключающиеся в:
 – исследовании существующих определений понятий «механизм», «механизм регулирования» в рос-

сийской и зарубежной научной литературе;
 – формулировании авторского определения термина «механизм регулирования системы долговре-

менного ухода» с учетом мнений ученых-экономистов и экспертов;
 – рассмотрении опыта регулирования системы долговременного ухода в зарубежных странах;
 – разработке авторского механизма регулирования системы долговременного ухода по материалам 

исследования.
Методологической основой написания статьи послужили труды российских и зарубежных ученых-

экономистов. При проведении исследования авторами использовались следующие методы научного 
познания: системный подход – для формирования механизма регулирования системы долговременного 
ухода в сфере социального обслуживания населения; анализ – для определения и корреляции направ-
лений совершенствования развития системы долговременного ухода за людьми старшего поколения 
в пилотных учреждениях; синтез – для раскрытия сущности и идентификации существующих опреде-
лений в научной литературе, для формулирования авторского определения термина «механизм регули-
рования системы долговременного ухода», а также методы обработки и отображения полученной ин-
формации при помощи программы Microsoft Excel. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
В сложившихся условиях современного общества, характеризующегося увеличением количества лю-

дей старше трудоспособного возраста, вопрос внедрения системы долговременного ухода за получате-
лями паллиативного и геронтологического профиля становится все более актуальным и требует неза-
медлительного решения. Число граждан, нуждающихся в долговременном уходе, растет с каждым днем 
не только на территории РФ, но и во всем мире. В связи с этим данный вопрос привлекает внимание 
политических деятелей и общества.

Специалисты сферы социального обслуживания и отрасли здравоохранения в настоящее время сталки-
ваются с проблемой обеспечения и предоставления должного качества социальных услуг по уходу для удов-
летворения индивидуальных потребностей маломобильных и немобильных людей старшего поколения, 
которые нуждаются в длительном и долгосрочном уходе. Также одними из важных проблем на сегодняш-
ний день остаются стоимость долговременного ухода, его регулирование и проведение оценки качества. 

Повышение качества предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения во многом 
зависит от уровня подготовки и профессиональных качеств персонала, задействованного в долговре-
менном уходе. Применение знаний, полученных во время обучения по программам дополнительного 
профессионального образования, в профессиональной деятельности специалистов способствует более 
эффективному выполнению должностных обязанностей [3]. Для построения оптимального плана до-
полнительного профессионального образования может быть использован цифровой след [4].

Формирование механизма регулирования системы долговременного ухода тоже затруднено в связи 
с отсутствием единого понятийно-категориального аппарата касательно трактования основных понятий 
в сфере социального обслуживания населения.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Для формулирования авторского определения термина «механизм регулирования системы долговре-

менного ухода», прежде всего, необходимо подробнее изучить существующие трактовки понятий «меха-
низм», «регулирование» и «механизм регулирования». Первое упоминание термина «механизм» встречает-
ся в технических науках для описания производственных и социальных процессов в их взаимодействии. 
В зарубежной экономической теории присутствуют различные представления категории «механизм».

Так Дж.М. Кейнс употребляет понятие «механизм» в естественнонаучном значении, описывая при 
этом разные виды механизмов – механизм экономической системы и внешней торговли [5]. М. Фрид-
ман в работе «Количественная теория денег» упоминает понятия «экономический механизм», «клирин-
говый механизм» и использует их в естественнонаучном значении. Также он разработал модель «пере-
даточного механизма», которая гарантировала «передачу» воздействия объема денежного предложения 
на все экономические процессы [6].

У. Аллен рассматривал механизм как аналитическую модель [7]. И. Бернар, Ж.-К. Колли в своих ра-
ботах отмечают, что механизм представляет собой способ и процесс взаимодействия между всеми эко-
номическими субъектами [8]. Л. Гурвич уточняет, что механизм можно рассматривать с позиции органи-
зации игры, в результате которой происходит обмен коммуникациями и необходимой информацией [9]. 
А. Кульман в своих исследованиях отмечает, что механизм существует при определенной последова-
тельности, приводящей к возможным результатам и достижению показателей [10].

Термин «механизм» является междисциплинарным, так как он достаточно часто встречается в неко-
торых отраслях и дисциплинах. В российской научной литературе механизм рассматривают с несколь-
ких сторон. Некоторые авторы определяют механизм как систему организации взаимодействия [11–13] 
или как совокупность элементов, средств и методов [14–17]. Другие авторы под механизмом понима-
ют совокупность ресурсов, способов и взаимосвязанных элементов, направленных на реализацию эко-
номических процессов [18; 19].

Механизм как инструмент воздействия есть процесс регулирования каким-либо объектом управле-
ния. Другие авторы понимают под регулированием «вид управленческой деятельности, направленный 
на устранение отклонений, сбоев, недостатков» [20, с. 182]. В.Р. Веснин обращает внимание, что «регу-
лирование есть деятельность по поддержанию заданных параметров» [21, с. 234]. 

Авторами сделан вывод, что понятие «механизм регулирования системы долговременного ухода» 
в научной литературе не сформировано. Проведенный анализ понятийно-категориального аппарата 
по определению трактований таких терминов, как «механизм», «регулирование», «механизм регулиро-
вания» дает возможность сформулировать авторское определение выражения «механизм регулирования 
системы долговременного ухода» с учетом мнений российских и зарубежных ученых.

В рамках настоящего исследования под термином «механизм регулирования системы долговремен-
ного ухода» следует понимать деятельность участников системы долговременного ухода (Фонд пенсион-
ного и социального страхования; государственные органы власти и управления территориальных субъ-
ектов; подведомственные организации отрасли социального обслуживания и отрасли здравоохранения; 
федеральные учреждения медико-социальной экспертизы; страховые эксперты; работники, задейство-
ванные в обеспечении социальных услуг по уходу; граждане, осуществляющие уход и нуждающиеся 
в уходе). Такая система основана на межведомственном взаимодействии и перераспределении полно-
мочий между объектами и субъектами управления, направлена на упорядочение деятельности органи-
заций на всех уровнях и на повышение качества жизни людей пожилого поколения, а также на реали-
зацию их системной поддержки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В некоторых зарубежных странах (Австрия, Германия, Швейцария, Япония и других) проблема обес-

печения качества и регулирования долгосрочного ухода стоит очень остро. В связи с этим подготовлены 
и опубликованы нормативно-правовые документы, в которых подробно описаны процессы и требова-
ния, в соответствии с которыми территориальные хозяйственные единицы (коммерческие, некоммер-
ческие) подают заявки и необходимую документацию на предоставление и обеспечение услуг долгов-
ременного ухода всем нуждающимся гражданам [22]. В то же время авторами акцентируется внимание 
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на проведении регулярного текущего контроля качества (проверки и аудиты) поставщиков услуг в сис-
теме долговременного ухода. Также исследователи обращают внимание, что в Австралии, Великобрита-
нии, Испании и Нидерландах системы регулирования построены иным образом. В этих странах основ-
ной упор делается на непрерывный контроль качества предоставления услуг, который осущест вляется 
посредством проведения инспекций. Авторы выделяют одну из проблем в организации регулирования 
в перечисленных выше странах – дифференциацию между социальными и медицинскими моделями 
долговременной помощи [23].

Местные органы власти в Южной Корее регулируют и лицензируют деятельность поставщиков услуг 
в системе долговременного ухода. В то же время подчиненность разным органам власти в сфере здра-
воохранения и социального обслуживания затрудняет координацию всех действий. Деятельность госу-
дарственных органов направлена на интеграцию и регулирование всех аспектов долговременного ухода. 
В Южной Корее, Германии, Нидерландах, Японии услуги и долговременный уход должны соответст-
вовать утвержденным единым стандартам качества, которые контролируются на регулярной основе [24].

Начиная с 2018 г. в пилотных субъектах РФ реализуется система долговременного ухода за людьми 
старшего возраста. В 2019 г. в их число был включен Ставропольский край [25]. Сфера социального об-
служивания населения на территории Ставропольского края состоит из специализированных учрежде-
ний и организаций, обслуживающих опосредованно и напрямую рынок социальных услуг по уходу [26].

Формирование механизма регулирования системы долговременного ухода за людьми старшего поколе-
ния представляется в настоящее время чрезвычайно актуальной и важной, социально значимой проблемой 
с позиции повышения результативности и эффективности управления на региональном уровне и дости-
жения приоритетных социально-ориентированных целей, задач социальной стратегии государства (рис. 1).

По мнению авторов, механизм регулирования системы долговременного ухода за людьми старшего 
поколения должен формироваться на основе принципов и концепций управления на государственном 
уровне и максимально учитывать специфические отраслевые и межведомственные особенности эко-
номической и социальной среды на региональном уровне с учетом внешних и внутренних факторов. 
Формирование механизма регулирования системы долговременного ухода за людьми старшего поколе-
ния основывается на достижении поставленных целей и социально-экономических показателей разви-
тия системы долговременного ухода, определяемых управленческими структурами.

Регулирование системы долговременного ухода за людьми пожилого поколения является важной ча-
стью функционирования системы управления в сфере социального обслуживания населения в условиях 
рыночной экономики и направлено на согласование и совершенствование организации всех процессов 
с учетом требований внешней среды.

Регулирование системы долговременного ухода осуществляется согласно горизонтальным и верти-
кальным управленческим процессам, важной основой которых является централизованное управление 
качеством предоставления социальных услуг по уходу на основе системного подхода и совершенство-
вания качественных, организационных параметров системы долговременного ухода.

Вертикальный процесс в сформированном авторами механизме регулирования системы долговре-
менного ухода за людьми старшего поколения в Ставропольском крае определяется наличием следую-
щих особенностей:

 – информационные потоки, направленные сверху вниз (прямые связи), посредством которых про-
исходит централизованная и автоматизированная передача необходимой информации о регулиро-
вании организационных процессов в системе долговременного ухода – от органов государственно-
го управления выше рангом к руководящему звену нижнего ранга по обеспечению социальных услуг 
по уходу (на всех уровнях), при скоординированной деятельности которых возможно достижение мак-
симального мультипликативного эффекта от качественного регулирования и управления деятельно-
стью уполномоченных участников системы долговременного ухода;

 – информационные потоки, направленные снизу-вверх (обратные связи), из одной информацион-
ной среды уполномоченных организаций, задействованных в системе долговременного ухода за людь-
ми старшего возраста, где каждая территориальная единица, согласно своим установленным нормативам, 
отвечает за определенное направление при реализации и развитии рынка социальных услуг по уходу.

Обратные связи для органов государственной власти в системе долговременного ухода отражают рас-
положение всех участников данной системы с их сильными и слабыми сторонами, представляют собой 
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аналитическую основу для модернизации процесса регулирования сферы социального обслуживания, 
в том числе социальных услуг по уходу.

Прямые вертикальные связи в механизме регулирования системы долговременного ухода за людьми 
старшего поколения включают:

1) регулирование деятельности уполномоченных учреждений с учетом информационных потоков 
во внешней среде;

2) регулирование деятельности уполномоченных учреждений, предоставляющих социальные услу-
ги на объектах управления; 

Внешняя среда сферы социального обслуживания населения 
и рынка социальных услуг по уходу

Факторы прямого воздействия: 
трудовые ресурсы, потребители, 

поставки оборудования, конкуренты, 
законы и регулирующие акты

Факторы косвенного воздействия: научно-
технический процесс, политические и социо-
культурные факторы, состояние экономики

Субъекты управления 

Фонд 
пенсионного 

и социального 
страхования

Министерство 
здравоохранения 
Ставропольского 

края

Министерство труда 
и социальной 

защиты населения 
Ставропольского края

Координационный 
совет по созданию 

системы 
долговременного 

ухода

Формирование целей, стратегий, типовой модели, обязательств и контроля 
в области качества социальных услуг по уходу

Объекты управления 

Система долговременного ухода

Организационное 
обеспечение системы 

долговременного ухода
Руководство 

по обеспечению
Поставщики 

социальных услуг
Службы 

и подразделения
Пункты проката 

технических средств 
реабилитации

Школы ухода

Центры дневного 
пребывания

Обеспечение функционирования 
системы долговременного ухода
Руководство по обеспечению

Организации социального 
обслуживания населения, 
медицинские организации
Службы и подразделения

Выявление граждан

Определение индивидуальной 
потребности и подбор 

социальных услуг по уходу 

Предоставление услуг 
и социального сопровождения

Обеспечение координа-
ции и контроля системы 
долговременного ухода

Руководство 
по обеспечению

Региональный 
и территориальный 
координационные 

центры
Службы 

и подразделения
Учреждения 

медико-социальной 
экспертизы,

страховой эксперт

Конечные потребители – получатели социальных услуг 
по уходу (граждане пожилого возраста и инвалиды)

1

2 7

8

2а

3а 3а

2а 2а

2б

3б 3б

2б 2б

3
3

3
6 6 6

4 5

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Механизм регулирования системы долговременного ухода  

за людьми старшего поколения в Ставропольском крае 
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3) введение нормативной, организационной, распорядительной документации для регламентирова-
ния деятельности (постановления Правительства, распоряжения, приказы структурных министерств, при-
казы по основной деятельности, целевые программы по оценке качества, положения и т.д.);

4) воздействие механизма по регулированию и управлению качеством на объектах управления сфе-
ры социального обслуживания;

5) итоговую оценку качества социальных услуг по уходу получателями социальных услуг пожило-
го возраста.

Обратные вертикальные связи включают:
1) информацию, получаемую от реальных потребителей, о качестве социальных услуг по уходу; 
2) информацию о межведомственном взаимодействии и синхронизации действий между участни-

ками механизма регулирования;
3) информацию от уполномоченных организаций в системе долговременного ухода о результатах 

обеспечения услугами пожилых граждан;
4) обратную связь от конечных получателей услуг и субъектов управления о качестве предоставляе-

мых социальных услуг по уходу.
Горизонтальные связи в механизме регулирования системы долговременного ухода за людьми стар-

шего поколения содержат:
 – 2а и 2б – информационные потоки сотрудничества и взаимообменов между субъектами регули-

рования рынка социальных услуг по уходу (рис. 1);
 – 3а и 3б – информационные потоки сотрудничества и взаимодействий между организационными 

структурами (объектами) отрасли социальных услуг по уходу с потоками информации в инфраструкту-
рах исследуемого рынка (рис. 1).

Компоненты механизма регулирования системы долговременного ухода за людьми старшего поко-
ления представлены на рисунке 2.

 

 

Компоненты

Организационно-управленческий компонент
1. Формирование методической базы для системы долговременного ухода.
2. Создание мер по осуществлению независимого контроля и оценки качества системы 
долговременного ухода

Кадровый компонент
1. Организация обучения и переподготовки специалистов, задействованных в системе 
долговременного ухода – мультидисциплинарной бригады, состоящей из работников 
профильных министерств

Финансовый компонент
1. Страхование по уходу в старости.
2. Механизм «обратной ипотеки».
3. Финансирование исполнения государственных заданий учреждений.
4. Тариф на оказание услуг в системе долговременного ухода

Информационно-технологический компонент
1. Создание системы информирования о возможностях системы долговременного 
ухода, в том числе создание интернет-сайта и программы обучения полезным навы-
кам нуждающихся в уходе

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Компоненты механизма регулирования системы долговременного ухода  
за людьми старшего поколения 



176

Вестник университета № 4, 2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Улучшение объектов социальной инфраструктуры гериатрического профиля и развитие системы 

долговременного ухода за людьми старшего поколения невозможно без активного вмешательства и ко-
ординации со стороны государства. Использование механизма регулирования системы долговременно-
го ухода за людьми старшего поколения позволит не только наладить рынок социальных услуг по ухо-
ду и сферу социального обслуживания населения, но и организовать межведомственное взаимодействие 
между всеми участниками системы долговременного ухода.

Предложенный в настоящем исследовании механизм регулирования системы долговременного ухо-
да является инструментом управления и синхронизации деятельности всех участников, задействован-
ных в системе долговременного ухода, что в результате обеспечит повышение качества предоставляемых 
социальных услуг по уходу, поддержку жизнедеятельности для сохранения привычного качества жиз-
ни людей пожилого поколения, а также содействие работникам, оказывающим долговременный уход.

Таким образом, механизм регулирования системы долговременного ухода функционирует на основе 
воздействия на него органов государственного управления и координирующих учреждений, получающих 
обратную связь не только о качестве социальных услуг, но и об эффективности работы всех участников. 
Разработанный авторами механизм будет способствовать развитию сферы социального обслуживания пожи-
лого населения в отношении оказания системной и низко технологической помощи нуждающимся в уходе.
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Аннотация
В статье представлены и проанализированы результаты опроса студен-
тов первого, второго и третьего курсов Государственного университета 
управления (далее – ГУУ) в Москве по вопросам и проблемам, связанным 
с проектной деятельностью на иностранном языке в рамках учебных про-
грамм по дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный язык про-
фессионального делового общения». После проведенного исследования 
авторы укрепились во мнении, что обучаемые в основном приходят в вуз 
с навыками проектной работы и за несколько семестров в университете 
совершенствуют их. Исследование выявило наиболее популярные про-
граммы и платформы, которыми студенты пользуются для выполнения 
проектных заданий, а также личностные качества, которые, по мнению 
студентов, должен приобрести обучаемый в процессе выполнения про-
ектной работы. В статье описаны основные факторы, которые могут мо-
тивировать студентов к проектной работе, и некоторые проблемы, свя-
занные с осуществлением проектной деятельности в ГУУ. Полученные 
результаты отражают университетские реалии по проектной работе сту-
дентов на иностранном языке и могут быть полезны методистам и раз-
работчикам учебных программ вузов.  
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основ-
ными целями и задачами развития страны в указанный период является осуществление национальных 
проектов [1]. Следовательно, существует логичная необходимость проведения макропроектов в стране, 
что в свою очередь запускает проектную работу на всех уровнях власти. 

Чтобы успешно управлять проектами, уметь работать в проектной команде, необходимо иметь уни-
версальные компетенции по разработке и реализации проектов, а этому надо учиться. Исходя из этой 
необходимости, в образовательной системе Российской Федерации (далее – РФ) обучение проектной 
деятельности присутствует на всех этапах получения знаний. 

В федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) начального общего об-
разования заложено требование осуществления проектной деятельности [2]; далее на этапе основного 
общего образования ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися учебно-
го предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях [3]; на заключительном школьном этапе ученик должен уметь осуществлять учебно-исследо-
вательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность [4]. 

В соответствии с ФГОС высшего образования по всем направлениям подготовки, в требованиях 
к результатам освоения программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры значатся такие универ-
сальные компетенции выпускника, как разработка и реализация проекта, командная работа и лидер-
ство, коммуникация и международное взаимодействие, когда выпускник способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах), а также заниматься самоорганизацией и саморазвитием, когда выпускник 
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на осно-
ве принципов образования в течение всей жизни [5].

Исследование процесса обучения в рамках проектной деятельности бакалавров, которое описывает 
данная статья, проводилось с целью выявления насущных проблем, связанных с этим процессом, с од-
ной стороны и с целью сделать срез ситуации, выявить благоприятные, выгодные стороны процесса, 
а также недостатки и слабые места. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
Обзор публикаций по обучению проектной деятельности, по ее внедрению в образовательный про-

цесс позволил выявить следующие сложности и положительные аспекты. Прежде всего, стоит обратить 
внимание на проблему недостатка коммуницирования, рассогласования внутри команды [6]. Подчерки-
вается, что для эффективной работы команды необходима налаженная коммуникация, тем не менее от-
мечается, что происходит нарушение распространения информации между членами проектной коман-
ды, обеспечения открытого доступа к ней [7].

Часто отмечается, что передача информации при помощи современных технологий позволяет улучшить 
процесс управления проектом [6; 8; 9]. В целом, внедрение цифровизации в образовательную среду позволяет 
улучшать поиск, обработку, систематизацию, анализ и хранение различных онлайн сведений по проектам [10].

Значимым фактором успеха выполнения проектов называется налаженная обратная связь с куратором 
проекта [6; 7]. Тем не менее существует целый ряд сопутствующих проблем: могут быть недостаточно объ-
яснены цели, сроки, этапы проекта, наблюдается несоблюдение правил коммуникации, отсутствие адекват-
ной обратной связи и контроля коммуникации. С другой стороны, отмечаются следующие необходимые 
профессиональные качества куратора проекта – стабильная манера общения, осведомленность о ходе проек-
та [11] и в целом компетенции руководителя и команды проекта, необходимые для эффективной работы всей 
команды [12]. Подчеркивается значимость (до 96 % участников опроса) участия руководителей проекта [9]. 

Большое количество исследований посвящено самоорганизации и саморазвитию студентов. Уме-
ние ставить сроки и выполнять поэтапно части проекта, анализировать план исполнения по установ-
ленным критериям оценки подчеркивается в одних исследованиях [6; 13]. Отсутствие мотивации, само-
стоятельности в выдвижении гипотез, принятии решений, постановки целей развития отмечают другие 
ученые [14–17]. 
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Такой частный, но животрепещущий вопрос, как оценивание каждого члена команды интересует не-
которых исследователей [7]. Предлагаются схемы коэффициентного вычисления индивидуального уча-
стия. Этот сложный, зачастую конфликтный аспект требует внимательного подхода. 

Следующий разнополярный вопрос касается отсутствия практического применения проектов, как 
следствие приводящего к недостатку мотивации обучаемых. С одной стороны, отмечается, что не мо-
жет существовать проекта, если в нем нет новизны, инновации, новой мысли [17]. С другой стороны, 
подчеркивается, что метод проектов – совокупность учебно-познавательных приемов, которые позво-
ляют решать различные проблемы на основе самостоятельных действий учащихся с обязательной пре-
зентацией результатов [18]. Проектная деятельность превращает процесс в научную дискуссию, реша-
ющую практически интересные и значимые проблемы обучаемых [9; 18].

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ 
Целью исследования стало выявление навыков проектной работы среди студентов бакалавриата с пер-

вого по третий курсы обучения. Кроме этого, были обозначены преимущества и недостатки образова-
тельного процесса в рамках проектной деятельности. Для проведения исследования авторы применили 
метод опроса, который проводился среди студентов Государственного университета управления (далее – 
ГУУ) отдельно первого курса и второго и третьего курсов вместе. Общее число респондентов-перво-
курсников – 171 человек, второкурсников и третьекурсников – 77 человек. Авторы сравнили получен-
ные данные, не суммируя их, применив метод сравнительно-сопоставительного анализа.

Анкета включала в себя 10 вопросов, среди которых были вопросы закрытого типа и вопросы с мно-
жественным выбором. Авторы выделили несколько групп вопросов. Первая группа включала 4 вопро-
са, касающихся наличия опыта выполнения проектов до поступления в ГУУ и в рамках проектной де-
ятельности в университете, а также типов проектов, в которых опрашиваемые участвовали. Следующая 
группа вопросов выявляла наличие навыков работы на программах и на платформах при выполнении 
проектной работы. В отдельную группу были выделены вопросы, касающиеся навыков межличностно-
го общения, приобретенных в процессе проектной деятельности, развития деловых и волевых качеств, 
а также проблемы мотивации. В связи с тем, что несмотря на большое количество исследований по ор-
ганизации проектной работы в вузе, этот вид деятельности до сих пор недостаточно разработан и вы-
зывает много дискуссий, авторы включили в анкету вопрос о проблемах, которые имеются в ГУУ с точ-
ки зрения обучаемых. 

Авторы ставили перед собой следующие задачи:
 – выяснить, имеют ли студенты опыт проектной работы и если имеют, то какие проекты они выполняли;
 – определить, какими программами они пользовались и на каких платформах работали;
 – проанализировать, какие навыки и умения студенты приобрели в процессе проектной работы, 

и какие качества они хотели бы в себе развить посредством участия в проектной деятельности;
 – установить, какими способами можно повысить мотивацию студентов к проектной работе;
 – выявить недостатки в организации проектной деятельности в ГУУ.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Всего в 2021–2022 учебном году были опрошены отдельно 171 студент первого курса и 77 студентов 

второго и третьего курсов ГУУ в Москве. Разделение опроса с охватом отдельно первого курса и вто-
рого и третьего курсов было сделано намеренно. Авторам было необходимо проанализировать умения 
первокурсников в отношении проектной деятельности. Эти данные сравнивались авторами с результа-
тами, полученными при опросе студентов вторых и третьих курсов.

На первый вопрос анкеты «Был ли у Вас опыт выполнения проектов до поступления в ГУУ?» 69 % 
респондентов первого курса ответили положительно, 31 % дали отрицательный ответ. Сравнивая этот 
результаты с результатами опроса респондентов второго и третьего курсов, где 64,9 % имели опыт про-
ектной работы до учебы в ГУУ и 35,1 % не имели подобного опыта, можно сказать, что за последний 
год проектная работа стала немного шире применяться в системе довузовского образования. 

Ответы на второй вопрос «У Вас есть опыт выполнения командных или индивидуальных проектов 
в ГУУ?» следующие: среди студентов первого курса 87,1 % респондентов ответили положительно, 12,9 % 
ответили отрицательно, при этом все респонденты второго и третьего курсов ответили положительно. 
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Такие результаты делают очевидным тот факт, что, во-первых, из общеобразовательных школ приходят 
достаточно подготовленные абитуриенты, имеющие большой процент опыта участия в проектной ра-
боте, а во-вторых, проектная деятельность в ГУУ активно начинает применяться с первого курса, и уже 
ко второму-третьему курсам все студенты ГУУ имеют опыт участия в проектной работе. 

Третий вопрос был направлен на выявление дисциплины, наиболее мотивирующей проектную де-
ятельность в вузе. 14 % респондентов первого курса назвали основное направление подготовки и ино-
странный язык, а 86 % опрошенных имеют опыт проектной работы только по основному направле-
нию подготовки. Результаты опроса учащихся второго и третьего курсов следующие: 38,9 % студентов 
имеют опыт выполнения проектов и по основному направлению подготовки, и по иностранному язы-
ку, а 59,8 % респондентов имеют опыт выполнения проектов только по основному направлению под-
готовки. Сравнение показателей опроса первокурсников и второкурсников с третьекурсниками выявля-
ет тенденцию к увеличению объема проектной работы в ГУУ, начиная со второго года обучения.

«Опыт выполнения каких проектов у Вас есть?» – с помощью этого вопроса исследование должно 
было выявить наиболее популярные направления научной и проектной деятельности. Ниже представ-
лены результаты опроса студентов первого курса. Самыми популярными среди опрашиваемых оказа-
лись социальные проекты (49,7 %), исследовательские (46,8 %) и творческие (38 %). На четвертом месте 
по популярности (26,9 %) находятся научные проекты, направленные на создание уникального продукта 
или услуги в определенной сфере. Следующим направлением с результатом в 23,4 % являются реклам-
но-презентационные проекты, и последними в этом списке стоят сервисные проекты (7,6 %).

Что касается студентов второго-третьего курсов, то 58,4 % опрошенных из этой категории подтверди-
ли, что выполняли творческие проекты, 57,1 % – исследовательские, 44,1 % – научные, 40,2 % респон-
дентов ответили, что имеют опыт подготовки рекламно-презентационных проектов, 32,4 % опрашива-
емых упомянули социальные проекты, сервисные проекты делали 22 % опрашиваемых и один студент 
ответил, что имеет опыт подготовки прикладного проекта. 

Анализ ответов, представленных выше, позволяет сделать следующие выводы.
1. Высокая популярность творческих проектов позволяет сказать, что в ГУУ большой акцент в про-

ведении проектной деятельности со студентами делается на создание концептуально нового продукта, 
приносящего реальную монетизацию и имеющего практическое применение.

2. Высокий показатель выполнения научных проектов в ГУУ обусловлен требованиями университе-
та в осуществлении студентами научно-исследовательской деятельности.

3. Поскольку ГУУ готовит менеджеров-управленцев, то сервисные проекты являются достаточно по-
пулярными и отражают одну из будущих обязанностей управленцев – улучшать текущую работу подраз-
делений и учреждений. 

Пятый вопрос касался навыков и умений, которые опрашиваемые приобрели в процессе участия 
в проектной деятельности. Почти все респонденты отмечали несколько навыков и умений, которые они 
приобрели. Таблица 1 показывает ответы, полученные в результате опроса студентов первого и второ-
го и третьего курсов.  

Таблица 1
Основные навыки и умения, приобретенные в процессе проектной деятельности

Навыки и умения

Распределение ответов 
респондентов 
первого курса 
обучения, %

Распределение ответов 
респондентов 

второго и третьего  
курсов обучения, %

Работа в команде 84,2 79,2
Лидерские качества (был руководителем проекта) 29,8 38,9
Делегирование / распределение обязанностей 57,3 63,6
Умение договариваться / дискутировать / обсуждать / от-
стаивать свою точку зрения

66,7 61,0

Навык выбора интересной темы по заданному направлению 38,0 44,1
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Навыки и умения

Распределение ответов 
респондентов 
первого курса 
обучения, %

Распределение ответов 
респондентов 

второго и третьего  
курсов обучения, %

Навыки работы в новых программах для создания презен-
таций (Canva, Prezzo и других)

22,8 38,9

Навыки публичных выступлений 39,8 32,4
Навыки командной работы на платформах для органи-
зации проектов

26,9 27,2

Составлено авторами по материалам исследования

Данные, представленные в таблице 1, позволяют утверждать, что студенты, которые хотят научится ра-
ботать в команде, а также договариваться, дискутировать, обсуждать и отстаивать свою точку зрения, на-
иболее заинтересованы в проектной деятельности. Также студенты с интересом относятся к выбору ак-
туальных тем по своему направлению проектной деятельности и хотели бы развить лидерские качества 
в процессе выполнения проектов. Кроме этого стоит отметить, что студенты первого курса намного мень-
ше знакомы с программами для создания презентаций, чем студенты второго и третьего курсов. 

Анализируя ответы на шестой вопрос «Какими программами пользовались Ваши команды для созда-
ния презентаций?», становится понятно, что самой популярной программой для создания презентаций 
все же является Microsoft Power Point с 87,7 % (респонденты-первокурсники) и 87 % (респонденты-уча-
щиеся второго и третьего курсов), на втором месте Canva с 51,5 % (первый курс) и 63 % (второй-третий 
курсы). Третье место студенты первого курса отдали Prezzo с 3,5 %, а учащиеся второго и третьего кур-
сов указали еще Exel (1,3 %) и Figma (1,3 %). Отметим, что данные были получены в досанкционный 
период и отображают предпочтения в выборе программ, доступных на тот момент. 

Изучение ответов на седьмой вопрос «Какими платформами Вы пользовались для организации работы 
над проектом?» выявило самые популярные онлайн-платформы. Самой удобной платформой у студентов 
первого курса является Mindmeister с 27,5 %, на втором месте Team week с 25,7 %, затем Trello с 19,9 %, 
Asana с Google с 4,7 %, Meister Task c 2,9 %. Что касается студентов второго-третьего курсов, то 35 % сту-
дентов решили, что Mindmeister лучше всего подходит для презентации, 31,1 % проголосовали за Trello, 
12,9 % дали свои ответы в пользу Team Week, только 5,1 % упомянули Asana, и 2,6 % выбрали Miro. 

Наше особое внимание было уделено платформе Business Chain, которую продвигает университет ГУУ. 
Эта платформа набрала 1,8 % имевших опыт использования на первом курсе и 0,8 % на втором-третьем кур-
сах. Такой низкий результат популярности может быть вызван недавним внедрением этой платформы в ГУУ 
на момент опроса в феврале 2022 г. Кроме этого, возможными причинами являются плохая осведомленность 
об этой платформе в среде студентов и отсутствие курса обучения по работе над проектом на данной платформе.

Восьмой вопрос затрагивал основные проблемы организации проектной деятельности в ГУУ. Таб-
лица 2 отражает результаты опроса студентов первого и второго и третьего курсов, при этом большин-
ство опрашиваемых отмечали не один, а несколько недостатков. 

Таблица 2
Основные проблемы организации проектной деятельности в ГУУ

Проблемы

Распределение отве-
тов респондентов  

первого курса  
обучения, %

Распределение отве-
тов респондентов 

второго и третьего 
курсов обучения, %

Нет мотивации 35,7 50,6

Недостаток обратной связи с куратором проекта 31 35,0

Непонятно, как оценивают проект 26,9 33,8

Не проверяется реальная работа каждого члена команды 24,0 33,8

Окончание табл. 1
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Проблемы

Распределение отве-
тов респондентов  

первого курса  
обучения, %

Распределение отве-
тов респондентов 

второго и третьего 
курсов обучения, %

Рассогласование внутри команды 21,0 24,7
Нет прикладной ценности в проектах 26,9 23,4
Кураторы недостаточно объясняют цели, сроки, этапы проекта 26,3 15,6
Нет проблем 0,0 2,6

Составлено авторами по материалам исследования

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что отсутствие мотивации и недостаток обратной 
связи с куратором проекта выделены как основные проблемы на всех трех рассматриваемых курсах обуче-
ния, также отсутствие прозрачности оценивания проектной деятельности отмечено как серьезная проблема.

Особо отметим, что респонденты второго-третьего курса к предложенным в анкете проблемам до-
бавили следующие:

 – необоснованные требования, появляющиеся при оценке проектов;
 – недоступность куратора в случае необходимости срочной связи;
 – мало ресурсов и возможностей для проектной деятельности внутри ГУУ.

Результаты девятого вопроса «Что может повысить мотивацию к проектной деятельности?» пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3
Методы повышения мотивации к проектной деятельности

Методы

Распределение отве-
тов респондентов  

первого курса  
обучения, %

Распределение отве-
тов респондентов  

второго и третьего  
курсов обучения, %

Проведение конкурса проектов с призами для отличивших-
ся команд

56,1 55,8

Введение миникурса по управлению проектами для студентов 35,7 42,9

Широкое освещение проектного практикума со стороны Го-
сударственного университета управления в социальных сетях

38,0 31,1

Единая платформа по подготовке проектов типа Business Chain 18,1 23,4

Экспертное сопровождение проектов (помощь от людей, раз-
бирающихся в предметной области)

0,0 1,3

Составлено авторами по материалам исследования

Очевидно, что самыми действенными мерами студенты первого, второго и третьего курсов считают 
проведение конкурса проектов с призами для отличившихся команд и введение миникурса по управ-
лению проектами для студентов.

Второкурсники с третьекурсниками также отметили, что усилить интерес и повысить мотивацию 
к выполнению проектов могут следующие меры:

 – мастер-классы для студентов по работе в программах, например, в Canva, поскольку на создание кра-
сивой презентации по проекту студенты тратят больше времени, чем на содержательную часть проекта;

 – проекты должны иметь прикладное значение и быть полезными, чтобы их можно было включить 
в профессиональное портфолио.

Ответы на последний вопрос «Какие деловые и волевые качества Вы хотели бы развить в себе по-
средством проектной деятельности?» респондентов первого курса и второго и третьего курсов представ-
лены в таблице 4.

Окончание табл. 2



186

Вестник университета № 4, 2023

Таблица 4
Качества, которые студенты хотели бы развить посредством проектной деятельности

Качества

Распределение отве-
тов респондентов  

первого курса  
обучения, %

Распределение отве-
тов респондентов  

второго и третьего  
курсов обучения, %

Ответственность в принятии решений 49,7 46,8

Стремление к достижению высоких результатов 59,1 48,0

Способность работать под давлением 49,7 35,0
Умение ставить сроки и выполнять проект поэтапно в срок – 
тайм-менеджмент

54,4 53,2

Контактность 52,0 22,0

Доброжелательность 10,0 14,3

Готовность к дискуссии 51,5 41,6

Умение организовать работу команды 57,9 44,2
Составлено авторами по материалам исследования

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы.
1. Для студентов первого курса в приоритете такие качества, как стремление к достижению высоких 

результатов и умение организовать работу команды, а для учащихся второго и третьего курсов умение ставить 
сроки и выполнять проект поэтапно, а также ответственность в принятии решений были самыми важными.

2. Большинство респондентов также считают немаловажными такие личные качества, как контакт-
ность и готовность к дискуссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные, полученные авторами, позволяют заключить, что главными проблемами проектной дея-

тельности являются недостаточная мотивация, невозможность практического приложения результатов 
проектов, отсутствие навыков тайм-менеджмента, рассогласованность действий внутри команды, плохая 
обратная связь с куратором / руководителем проекта (непонятные строки, этапы, задания, темы), отсут-
ствие навыков работы на платформе Business Chain (используется для подготовки проектов в ГУУ), не-
понятное оценивание проектов с точки зрения обучающихся. 

Анализ опроса помог авторам выйти со следующими предложениями: 
 – коворкинг преподавателей иностранных языков и студентов в подборе и анализе аутентичных ма-

териалов на иностранном языке для проектов по основной специальности;
 – обзор основных мировых достижений в рамках темы проекта по основной специальности;
 – введение миникурса по управлению проектами для студентов на платформе Business Chain. 

Важным направлением должна стать разработка инновационных проектов (изобретательских и на-
учно-исследовательских), практико-ориентированных проектов (социальных, прикладных) или бизнес 
проектов (бизнес-план, смета), которые должны повысить мотивированность и осмысленное примене-
ние знаний, умений, навыков, а также способов их использования на практике. 
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Аннотация
Подростковый возраст традиционно относят к периоду жизни от 11–12 лет 
до 14–15 лет. Основное противоречие подросткового возраста заключа-
ется в том, что подросток хочет быть взрослым, хочет, чтобы окружаю-
щие относились к нему как ко взрослому, однако сам он подлинной взро-
слости не ощущает. Эти проблемы зачастую провоцируются негативной 
информацией интернет-среды. В рамках изучения влияния деструктивной 
информационной среды на несовершеннолетних проведено социологи-
ческое исследование. Исследование проводилось методом анонимного 
опроса подростков различных социальных групп. По результатам социо-
логического опроса автором составлен протрет современного подрост-
ка, обозначены проблемы внешней среды, в которой он воспитывается.
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ВВЕДЕНИЕ
Социологическое исследование, посвященное влиянию деструктивной информационной среды на детей 

и подростков, проводилось августе–сентябре 2022 г. В исследовательском блоке «Роль Интернета в сов-
ременной жизни детей и подростков» приняли участие 26 580 респондентов в возрасте от 6 до 18 лет. 
Географический охват опроса – 28 населенных пунктов (Пермский край – Пермь; Тверская область – 
Тверь, Старица, Кимры, Красный холм, Захоломье, Калязин, Редкино, Торопец; Самарская область – Жи-
гулевск, Чапаевск, Новокуйбышевск; Оренбургская область – Оренбург, Бузулук; Республика Бурятия – 
Северобайкальск, Улан-Удэ; Республика Мордовия – Саранск, Атемар; Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургут; Саратовская область – Саратов, Пугачев; Белгородская область – Белгород; Ре-
спублика Чувашия – Чебоксары; Новосибирская область – Новосибирск; Волгоградская область – Вол-
гоград; Воронежская область – Воронеж; Курская область – Курск; Ярославская область – Ярославль; 
Липецкая область – Липецк; Республика Татарстан –  Казань; Брянская область – Брянск; Ростовская 
область – Ростов, Мурманская область – Мурманск и другие). Исследование проводилось по специаль-
но разработанной анкете, размещенной на сервисе Яндекс.Формы путем адресной рассылки анкеты. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТОВ 
В социологическом опросе приняли участие 26 580 респондентов следующих возрастных групп (табл. 1).

Таблица 1
Распределение респондентов по возрасту 

Подростки от 14 до 18 лет, % Подростки от 11 до 13 лет, % Дети младше 11 лет, %
86,7 10,4 2,9

Составлено автором по материалам исследования

Место обучения респондентов, принявших участие в исследовании, отражено в таблице 2.  

Таблица 2
Распределение респондентов по уровню обучения

Образовательное учреждение Доля респондентов, %
Вуз 0,7
Колледж/техникум 43,8
Старшая школа 21,2
Средняя школа 31,7
Начальная школа 2,6

Составлено автором по материалам исследования

Большинство детей и подростков, принявших участие в исследовании, воспитывались в полных се-
мьях (76,3 %). Состав семей опрошенных подростков проанализирован в таблице 3.

Таблица 3
Распределение респондентов в зависимости от полноты семьи

Состав семьи Процентное соотношение ответов респондентов, %

Семьи, совместно с бабушками / дедушками, бра-
тьями / сестрами

51,3

Нуклеарные семьи, с обоими родителями, а также 
братьями / сестрами

18,9
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Состав семьи Процентное соотношение ответов респондентов, %

Опрошенные подростки являются единственным ре-
бенком в полных семьях

6,1

Опрошенные подростки проживают с мамами, ба-
бушками / дедушками, сестрами / братьями

13,6

Воспитываются только мамами 5,8
Воспитывают другие родственники 2,3
Воспитываются папами, бабушками / дедушками, се-
страми / братьями

1,4

Воспитываются только папами 0,6
Составлено автором по материалам исследования

Большинство респондентов имели удовлетворительные условия проживания, распределение респон-
дентов по условиям проживания отражено в таблице 4.

Таблица 4
Распределение респондентов в зависимости от условий проживания

Условия проживания Распределение ответов респондентов, %

Проживают в собственных квартирах родителей 51,1
Проживают в частных домах 34,6
Проживают в общежитиях 7,2
Проживают в съемном жилье 7,1

Составлено автором по материалам исследования

Материальное положение своих семей большинство респондентов (70,9 %) охарактеризовало на уров-
не «среднего достатка»: 56,6 % семей могут без труда приобретать вещи длительного пользования, но за-
труднительно приобретать действительно дорогие вещи, у 14,3 % семей денег «хватает на продукты 
и одежду, но покупка вещей длительного пользования является проблемой». По мнению 13,8 % респон-
дентов, их семьи могут позволить себе достаточно дорогие покупки – автомобиль, дачу и многое дру-
гое. Однако 5,1 % отметили, что находятся в бедственном положении: «недостаточно средств для нор-
мального проживания, денег не хватает на покупку одежды, предметов необходимости», причем 1,1 % 
из них указали, что семьи «едва сводят концы с концами». Затруднились с оценкой доходности своих 
семей 10,2 % респондентов (табл. 5).

Таблица 5
Распределение респондентов в зависимости от уровня семейного дохода

Размер достатка Процентное соотношение ответов респондентов, %

Выше среднего 14
Средний достаток 71
Недостаточно средств 5
Затруднились с ответом 10

Составлено автором по материалам исследования

ПСИХОЛОГО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ
Характеризуя свое сегодняшнее состояние, большинство респондентов отметили, что испытывают 

чувства уверенности и безопасности, удовлетворенности собой и жизнью в целом, а также надежды 
на свое будущее (рис. 1). 

Окончание табл. 3
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Дети и подростки, в силу социально-психологических возрастных особенностей, испытывают чувства 
агрессии, раздражения. Наиболее типичной реакцией является нецензурная брань. В частности (рис. 2):

 – 58,4 % респондентов могут про себя нецензурно выругаться;
 – 42,7 % респондентов произносят нецензурные слова вслух;
 – 21,7 % респондентов готовы ударить в состоянии раздражения; 
 – 7,7 % респондентов испытывают желание сделать больно близким; 
 – 7,1 % респондентов могут плюнуть. 

Дети и подростки – особая демографическая группа, представители которой находятся на пути ак-
тивного физиологического и психического развития. Для этого возраста характерны частые смены на-
строения, обидчивость, которые оказывают влияние на адаптацию в обществе, построение коммуника-
тивных связей. Так, по результатам опроса, 38,3 % молодых людей в возрасте от 12 лет считают себя 
обидчивыми (рис. 3).
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Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Каким из перечисленных чувств  
ты можешь охарактеризовать свое сегодняшнее состоянии?»

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Испытывал(а) ли когда-нибудь чувство агрессии  
и раздражения, как проявлялось?»
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Далее рассмотрим распределение ответов на вопрос: «Легко ли тебя довести до слез?» (табл. 6).

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос «Легко ли довести тебя до слез?»

Варианты ответов Распределение ответов респондентов, %
Считают, что их легко довести до слез 33,5
Ответили, что довести до слез их можно, но редко 30,5
Считают, что их можно довести до слез отчасти, то есть 
не до конца

21,5

Полагали обратное 14,5
Составлено автором по материалам исследования

Подростки остро чувствуют несправедливость по отношению к себе и другим. Так, 87,6 % респон-
дентов заявили, что всегда отстаивают и готовы отстаивать свои права на справедливость. О том, что 
не видят в этом смысла и не готовы отстаивать свои права на справедливость, заявили 12,4 % (рис. 4). 

38,3 %

61,7 %

Обидчив(а) (1) Не обидчив(а) (2)

12

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Ты обидчивый человек?»
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Составлено автором по материалам исследования

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос  
«Когда с тобой поступают несправедливо,  

отстаиваешь ли ты свои права?»

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Родитель 
или любой взрослый человек часто ругал, оскорблял 

или унижал тебя?»
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Как правило, дети, принявшие участие в опросе, не испытывали оскорблений, унижений со сторо-
ны родителей или других взрослых людей. Отметили, что их редко, но все же ругали, оскорбляли или 
унижали, 28,8 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что дети и подростки находятся в удовлетво-
рительном социально-психологическим климате. 

Настораживает тот факт, что 27,1 % детей и подростков испытывали чувство своей ненужности, отсутст-
вия любви и поддержки в семье (рис. 6). В переходном возрасте ребенку особенно важно понимать, что ро-
дители и другие взрослые его понимают и поддерживают [1]. Установленные дружеские отношения в семье 
являются действенным профилактическим средством девиантного поведения в подростковом возрасте [2]. 

Наличие у ребенка/подростка проблем с едой, одеждой вещами первой необходимости свидетель-

ствует о неблагополучной обстановке в семье. По результатам исследования, основная масса опрошен-
ных проблем с едой и одеждой не ощущали, так ответили 94,2 %. Тем не менее 1,3 % опрошенных 
имеют такие проблемы, 3,4 % – редко, но имеют такие проблемы, а 1,0 % опрошенных указали на час-
тые проблемы с едой и одеждой.

Встречались лично со случаями насилия, унижения в своем учебном заведении, семье 6,1 % респон-
дентов, а 14,5 % отметили, что самостоятельно с такими явлениями не встречались, но читали о них 
в сети «Интернет» (далее – Интернет). Большинство же опрошенных подростков (63,1 %) не встреча-
лись с подобными негативными явлениями (табл. 7). 

Таблица 7
Распределение ответов на вопрос «Встречался(лась) ли ты со случаями насилия,  

унижения в своем учебном заведении, семье?»

Варианты ответов Распределение ответов респондентов, %

Да, встречались 6,1

Не встречались лично 63,1

Слышали о таких случаях 14,5

Уклонились от ответа 16,3

Составлено автором по материалам исследования

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Чувствовал(а) ли ты,  

что никто в семье не любит или не ценит тебя?»
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Из тех, кто встречался в своей жизни с насилием, унижением, отметили, что с таким негативным яв-
лением они сталкивались при различных обстоятельствах (табл. 8).

Таблица 8
Распределение ответов относительно случаев насилия в школе

Варианты ответов Распределение ответов респондентов, %

Случаи насилия, унижения были связаны с действия-
ми одноклассников

50

Унижения со стороны учителей 20

Насилие и унижение со стороны родителей, братьев 
и сестер, бабушек или дедушек

16

Унижение и насилие от старшеклассников 14

Составлено автором по материалам исследования

Ответы респондентов на вопрос «Ты чувствовал(а), что у тебя не было достаточно еды, был(а) 
вынужден(а) носить грязную одежду, и никто о тебе не заботился?» распределились следующим образом:

 – 94,2 % респондентов не испытывали этого;
 – 3,40 % респондентов испытывали, но редко;
 – 1,0 % респондентов испытывали часто;
 – 1,3 % респондентов испытывали однозначно.

Наличие в семье родственника с глубокой депрессией или психическим расстройством или того, кто 
пытался покончить жизнь самоубийством, может представлять угрозу для ребенка [3]. К детям из таких 
семей необходим индивидуальный подход и контроль со стороны педагогических служб. Большинст-
во респондентов ответили, что с такими проблемами не встречались (93,0 %). Оставшиеся 7,0 % стал-
киваются с такой проблемой, при этом 1,7 % из них проживают с подобными асоциальными элемен-
тами в настоящий момент. Также 3,2 % респондентов указали, что проживали(ют) в семье с лицами, 
совершившими преступление. Характеристики, которые опрошенные дали своим семьям, представле-
ны в таблице 9.

Таблица 9
Распределение ответов на вопрос «Как ты оцениваешь свою семью?»

Варианты ответов Распределение ответов респондентов, %

Среднестатистическая, обычная семья, где бывает вся-
кое, но в целом положительная

50

Крепкая, гармоничная, счастливая семья 47

Проблемная, сложная семья, на грани распада 3

Составлено автором по материалам исследования

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ результатов проведенного исследования показал, что современные подростки ценят прежде 

всего: свободу (94,2 %), семью (93,8 %), справедливость (92,6 %), успех (91,6 %), здоровье (90,9 %), матери-
альное благополучие (90,5 %), любовь к Родине (81,6 %), учебу, саморазвитие (87,5 %), любовь (76,7 %). 

Особого внимания заслуживает тот факт, что 34,3 % опрошенных испытывают желание в целом что-
то изменить в своей жизни, 28,4 % иногда такое желание испытывают, но не часто, и 11,3 % опрошен-
ных сталкиваются с желанием изменить что-то в своей жизни достаточно часто. С одной стороны, от-
веты респондентов могут свидетельствовать об их стремлении к развитию, получению новых знаний, 
поступлению в учебные заведения, а с другой – о неудовлетворенности условиями жизни, самим собой, 
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депрессивных состояниях. Важно нацеливать детей и подростков на конструктивные способы управ-
ления своей жизнью. Большая роль в данном процессе отводится как семье, так и педагогам, работаю-
щим с детьми и подростками. 

Так, о наличии кризисных ситуаций в жизни респондентов свидетельствуют их ответы о том, что они ис-
пытывают чувство своей ненужности, желание уйти из жизни (1,4 %). Несмотря на то, что более половины 
участников опроса готовы обращаться за помощью к своим близким (61,3 %), 38,7 % опрошенных сообщи-
ли, что никуда не будут обращаться, чтобы побороть чувство страха за происходящее в их жизни. Фактиче-
ски более 1/3 респондентов не готовы делиться своими проблемами и не верят в то, что им могут помочь.

Среди тех, кто советуется и рассказывает взрослым, близким, друзьям о своих страхах и переживаниях, 55 % 
обратятся к родителям / бабушкам, дедушкам / другим близким родственникам, 30 % респондентов поговорят 
с друзьями, а 6 % опрошенных будут искать информацию в Интернете, как с этим справиться. Кроме этого, 
4 % имеют друга в Интернете, с которым готовы поделиться своими страхами, и 4 % опрошенных имеют 
много таких друзей. Только 1 % опрошенных заявили, что намерены обсудить свои проблемы с учителем.

Для подростков, испытывающих коммуникативные и другие трудности в общении с родителями 
и другими родственниками, проживающих в неблагополучных семьях, характерно возникновение жела-
ния уйти из дома. Так, 17 % подростков сталкивались с желанием уйти из дома, а 2,7 % сообщили, что 
такое же желание испытывают их друзья. Испытывали желание попробовать что-то запрещенное 9,9 % 
подростков, 3 % из них отметили, что в Интернете много интересной информации об этом. 

Анализ полученных результатов показал, что у половины опрошенных подростков не возникало же-
лания выразить свое несогласие с чем-либо (53,7 %), в то же время чуть менее 46,3 % в той или иной 
форме такое желание имеют. Так, 20,5 % заявили, что такое желание возникает потому, что им многое 
не нравится в жизни, а 13 % опрошенных постоянно имеют такое желание независимо от обстоятельств, 
происходящих в их жизни. Готовы к открытым акциям протестов и относятся с уважением к тем, кто 
в них участвует, 12,8 % опрошенных подростков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Специалисты выделяют следующие проблемы развития подростков:
1) семья как причина неблагополучия;
2) алкоголизм, наркомания и курение подростков;
3) проблема преступности подростков;
4) проблемы суицидного характера [6].
Проблемы в семье, материальные трудности способствуют погружению ребенка в интернет-среду 

для поиска друзей и защиты. В связи с этим особого внимания со стороны педагогов, психологов, со-
циальных работников заслуживают дети и подростки из семей групп риска, в том числе важны допол-
нительные мероприятия по контролю за использованием Интернета. 

В системе ценностей современных молодых людей превалируют свобода, семья и справедливость. 
Именно Интернет предоставляет свободу и неограниченный доступ к информации, в нем нет строгих 
правил поведения, контроля. Интернет сегодня открывает все больше возможностей для своих пользо-
вателей. В настоящее время он «является уникальной средой, позволяющей реализовывать одну из важ-
нейших ценностей человека — свободу. В огромном информационном пространстве в первую очередь 
обращает на себя внимание неограниченная свобода пользователей… Выбор между „негативной свобо-
дой“ и „позитивной свободой“ – это серьезное испытание для ребенка или же подростка» [4]. В связи 
с тем, что вовлеченность молодых людей в интернет-среду будет только увеличиваться, важным направ-
лением в работе с детьми, подростками и молодежью должно стать целенаправленное формирование 
культуры использования Интернета, безопасного интернет-поведения [5].

Следовательно, формирование культуры использования Интернета, практик безопасного поведения 
в нем, наряду с регулированием самого интернет-пространства, будет способствовать минимизации рисков, 
которые существуют в виртуальном мире. Важная роль в развитии интернет-культуры принадлежит семье. 

Современные дети и подростки чувствуют неудовлетворенность своей жизнью, готовы к участию в акци-
ях и протестах. Однако неспособность к анализу получаемой информации, распространенность в Интер-
нете различных фейков, несанкционированной пропаганды и прочего позволяет вовлекать представителей 
данной категории молодежи в различные неформальные организации и манипулировать их сознанием.
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Аннотация
Статья посвящена новым чертам массовой культуры на цифровом этапе 
современной цивилизации. Акцент делается на концептуальные аспекты 
изучаемого феномена, его универсализм в контексте информационных, 
социокультурных новаций. Автор утверждает идею о вхождении образ-
цов и использовании ценностного фонда элитарного уровня в массовую 
культуру. Иммерсивные (англ. immersive – «погружать») технологии обес-
печивают процесс включения широкого круга потребителей в альтерна-
тивную, виртуальную арт-среду. Специфика указанного интеграционного 
процесса рассматривается на примере музейно-галерейной деятельнос-
ти. Выявлены такие методы по созданию привлекательных для массо-
вого сознания мультимедийных шоу, как анимация, фрагментирование, 
компилирование. В заключение автор приходит к выводу о перспективе 
дальнейшего сопряжения элитарной и массовой культур. На этой основе 
отмечаются изменения ценностного потенциала, содержания и семиоти-
ческого поля культурной продукции цифровой эпохи, а также социаль-
но значимых последствий двусторонних адаптационных процессов, как 
встречных, так и разобщенных, как совместных, так и противоположных. 
Необходимо отметить многофакторность, разнонаправленность культур-
ных метаморфоз, связанных с приоритетностью виртуальной реальности, 
ценностью копийного, цифрового артефакта наравне с подлинником.
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Abstract
The article is devoted to new features of  mass culture at the digital stage of  modern 
civilization. The emphasis is on the conceptual aspects of  the phenomenon under 
study, its universalism in the context of  informational, socio-cultural innovations. 
The author asserts the idea of  the entry of  samples and the use of  the value fund 
of  the elite level into popular culture. Immersive technologies provide the process 
of  including a wide range of  consumers in an alternative, virtual art environment. 
The specifics of  this integration process are considered on the example of  museum 
and gallery activities. Such methods for creating multimedia shows attractive to the 
mass consciousness as animation, fragmentation, compilation are revealed. The 
author concludes about the prospect of  further coupling of  elite and mass cultures. 
On this basis, the author highlights changes in the value potential, content and 
semiotic field of  cultural products of  the digital age, as well as socially significant 
consequences of  bilateral adaptation processes, both counter and separate, both 
joint and opposite. It is necessary to note the multifactorial, multidirectional nature 
of  cultural metamorphoses associated with the priority of  virtual reality, the value 
of  a copy, digital artifact on a par with the original.
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ВВЕДЕНИЕ 
В первой четверти XXI в. процессы бурного развития технологий интернационализации культуры 

ставят задачу по-новому осмыслить феномен массовой культуры. Целью исследования является изуче-
ние специфики массовой культуры на этапе научно-технической революции, выяснение направлений 
конструктивного сосуществования массовой и элитарной культур. Проблема, рассматриваемая в данной 
статье, состоит в выявлении роли и места образцов элитарной культуры в сознании человека, живущего 
в эпоху распространения цифровых технологий, и тенденций развития массовой культуры. Оценивая 
ее перспективы, стоит отметить такие направления исследования, как проблема авторства, позицион-
ные изменения элементов системы «культура», изучение методов иммерсивных (англ. immersive – «по-
гружать») технологий, применяемых для создания вторичной псевдореальности.

ОБЗОР НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Проблемам противоречивой по своей природе массовой культуры уделяли внимание классики философской 

мысли с момента ее появления. Нарастание духовно-нравственных кризисных явлений отмечают О. Шпенглер, 
3. Фрейд, Р. Гвардини, К.Г. Юнг и другие в период преобладания печатного способа сохранения информации. 

Цифровые технологии, изменившие характер массовой культуры, по-новому высветили старые про-
блемы и поставили новые: категория «автора» [1], будущее коммуникации [2], своеобразие националь-
ной культуры [3], необходимость использования медийных средств в управлении деятельностью органи-
заций [4]. Копийные технологии обострили, в частности, вопрос подлинности и привели к появлению 
понятий – «симулякр» [5], семиосфера [6], диссипативность [7]. Особое внимание авторы уделяют про-
блеме цифрового формата хранения культурного наследия [8]. Продолжает волновать тема увеличения 
объема нетворческой части в системе современной массовой культуры [9; 10], которая инициирует спе-
цифические поведенческие и мировоззренческие позиции у человека цифровой эпохи [11]. Исследо-
ватели считают, что цифровые технологии затрагивают «практически все аспекты жизни общества»[12] 
и меняют все сферы деятельности человека [13].

МЕТОДОЛОГИЯ
Системный метод используется при анализе концептуальных аспектов массовой культуры и опреде-

лении катализаторов и направлений ее развития. Триединство феномена «культура» в составе элемен-
тов «производитель – артефакт – потребитель» рассматривается с помощью системного метода. Изуче-
ние универсализма массовой культуры основано на применении типологического подхода. Указанный 
метод позволяет объяснить такие актуальные особенности продукции массовой индустрии, как высо-
кая скорость ее включенности в мейнстрим (англ. mainstream – «основное течение»), расширение сте-
реотипов в поведенческой практике. Индуктивный характер исследования подчеркивается обращением 
к метафоричным образам обобщающего труда Н. Карра, который анализирует психолингвистические 
последствия интернет-технологий для массового сознания. Аналитико-описательный и компаративный 
методы дают результативный эффект при изучении практики арт-галерей и выявлении различий меж-
ду классическими экспозициями и современными выставками, основанными на сочетании иммерсив-
ных и исторических артефактов. Описательный метод позволяет рассмотреть программные декларации 
современных мультимедийных галерей на примере планов работы Центра цифрового искусства Artplay 
Media в Москве. Аналитический подход дает возможность раскрыть цельность такого явления массовой 
культуры, как мультимедийное шоу. Компаративный метод применен для выявления специфических 
особенностей элитарной и массовой культур, для сравнения классических и иммерсивных семиосфер.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Массовую культуру принято рассматривать как культуру, ориентированную на потребности средне-

статистического человека, выражающего образовательный и эмоциональный уровень широкого круга 
людей, и представляющую индустрию, которая производит специфическую продукцию в неограни-
ченно продуцированных объемах. 
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Тиражируемые образцы повседневной культуры распространяются с помощью средств массовой 
информации и коммуникации, оказывающих практически гипнотическое воздействие на аудиторию. 
С этой целью применяются технологии адаптации новостей, муссирование актуальной тематики, ис-
пользуются психолингвистические методики. 

Средства массовой информации и коммуникации представлены тремя основными группами: 
 – средства массовой информации (далее – СМИ) – печать, аудио-/ видеопередачи (радио, телевидение);
 – средства образного воздействия (далее – СОВ) – реклама, мода, кино, искусство, литература;
 – современные технические средства (далее – СТС) – сеть «Интернет» (далее – Интернет), телефон.

Их общими чертами являются распространение актуальных сведений, регулярность воздействия, ори-
ентированность на усредненного потребителя, обращение к целевой аудитории. В целом их задача – ин-
терпретация новых знаний и создание общего мнения. Информационная революция изменяет сознание, 
способ познания мира и, как следствие, ментальные ориентиры. По мнению американского писателя и жур-
налиста, лауреата Пулитцеровской премии в номинации нехудожественной литературы, Н. Карра, чело-
века недавнего прошлого можно было сравнить с ныряльщиком, который глубоко нырял, долго плавал, 
постигая красоту и сложность мира. Себя как представителя интернет-поколения он ассоциирует с искус-
ным серфингистом, который никуда не ныряет, но с большой скоростью несется по поверхности [11].

В историческом развитии роль и значение каналов СМИ меняется в соответствии с разными этапа-
ми сохранения и распространения информации. Настоящее время отличается быстрыми темпами раз-
вития телекоммуникационных технологий с преобладанием визуальных возможностей в ущерб печат-
ным, что приводит к потере вербаликой, то есть семантико-словесного способа взаимодействия людей, 
своего ведущего положения и утверждению экранной, зрительной культуры. 

По мнению известного культуролога В.Л. Глазычева, массовая культура становится «ведущим сред-
ством всеобщей конформизации массового сознания» [10]. В результате этого процесса архетип эли-
тарной творческой личности автора замещается архетипом человека массы, одновременно обладающе-
го чертами человека потребляющего (лат. homo-consumens) и человека играющего (лат. homo ludens). 
Механизм включения результатов созидательной деятельности в поле массовой культуры осуществля-
ется переносом акцента из творческой ценности в потребительскую.

Современный этап индустриального общества, связанный с информационной революцией, предпо-
лагает наличие высокой степени профессионализма на основе формирования диалектичности научной 
и гуманитарной грамотности в условиях актуализации таких направлений, как генная инженерия, ла-
зерная / нано- и биотехнологии, альтернативная энергетика и т.д. Результаты научных разработок, ис-
пользуемые в соответствующих отраслях промышленности – фармацевтической, пищевой, медицин-
ской, транспортной и других – требуют ускоренного внедрения новых способов производства. Этим 
объясняются высокие темпы изменений трендов в массовой культуре.

Массовый человек оказался выражением изменений, произошедших в современном обществе и его 
культуре. Бурное развитие техники и технологий сделало культуру общедоступной и повсеместно при-
сутствующей в жизни общества, она стала привычным элементом жизни людей, повседневным и уже 
бесценностным фоном. Видимая доступность культуры негативно сказалась на ее качественной стороне.

Коммерческий характер – один из определяющих признаков массовой культуры. Чтобы обеспечить 
рентабельный успех на рынке, производители постоянно выявляют «востребованный ассортимент» и об-
новляют его. Широкий спектр научно-технического оборудования, призванный создать благоприятные 
условия для самоопределения личности, то есть решения главной духовной проблемы человека, направ-
лен, прежде всего, на обеспечение комфортности, создание предметно-потребительской среды, рост ма-
териального ценза. Таким образом, развитие позитивных знаний и точных наук ставит проблему дегума-
низации общества как чрезвычайно актуальную в условиях внедрения искусственного интеллекта, что, 
в свою очередь, повышает значимость сохранения гуманистических основ современной цивилизации.

УНИВЕРСАЛИЗМ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Быстрая включаемость в поведенческую сферу стереотипов, создаваемых индустрией массовой куль-

туры, объясняется многими интернациональными причинами и определяет ее общие черты. 
1. Ориентация на «человека массы», обращение к большой аудитории, обсуждение доступных и всем 

понятных тем (семья, здоровье, образование, быт), приводящие к демонстративной демократичности. 
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2. Политизированность, выраженная в подогревании интереса к актуальным событиям международ-
ной и внутренней жизни (терроризм и военные конфликты, проблемы энергетики, экологии, медицины). 

3. Культ сильной личности, пропаганда успеха, карьеры любыми средствами, реализуемая в нату-
ралистическом показе насилия, секса, коррумпированности чиновников, стяжательства бизнесменов.

4. Реакция на злободневные проблемы, сиюминутные запросы, приводящие к быстрой потере актуально-
сти. Сознательное муссирование «скандальных», низменных, обыденных тем (физиология, супружеская измена).

5. Наличие политического или социального заказа, предполагающее ангажированность, фарисей-
ство, лицемерие. 

6. Использование популярных средств доступа к информации, возможностей современных техноло-
гий, транслирующих стереотипы поведения, общения, языковых и речевых нововведений. 

7. Эксплуатирование развлекательных жанров (юмористические шоу, музыкальные, танцевальные, 
кулинарные конкурсы), привлекательного дизайна, эксклюзивности костюмов, использование спецэф-
фектов и качественного звукового сопровождения. 

Актуализирование универсальных черт массовой культуры инспирирует усиление пассивности вос-
приятия ее продукции: популярность предлагаемых ею тем, обращение к низменным инстинктам ли-
шают человека креативности, созидательной энергии, способности иметь собственное мнение. Зритель 
принимает навязанный модным клипом, блогером, производителем стереотип мейнстрима. 

СОПРЯЖЕНИЕ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУР
Элитарная и массовая культуры образуют специфические, иерархические семиосферы [6, с. 24], то есть 

блоки семиотических единств в ценностном фонде культуры. Элементами целостной системы «культура» 
является триада «производитель – артефакт – потребитель». Дифференциация релевантных связей в ряду 
триединых элементов образует различную по характеру организацию типов: равновесный или диссипатив-
ный [7, с. 241]. Если равновесная, устойчивая система «реализовывалась благодаря соответствию характера 
артефакта вкусам, ценностным приоритетам авторов и потребителей», то в современной диссипативной 
системе потребитель как единица массового общества заявляет о праве присвоить себе все роли – быть 
не только заказчиком, потребителем, но и стать объектом и автором культуры. Нарушение соотношения 
между творческой и нетворческой частями называют «разжижением творческого ядра культуры» [9, с. 586].

Массовая культура кардинально отличается от создаваемой специалистами элитарной, обладающей 
многогранным содержанием и сложным семантическим единством и предполагающей высокий уровень 
эстетической ценности. Она имеет авторский характер, является средством самовыражения создателя 
(производитель), рассчитана на узкий круг почитателей, формирует творческую личность воспринима-
ющего субъекта. Произведения элитарной культуры (артефакты) требуют интеллектуальной расшиф-
ровки, посредников, интерпретаторов, гидов, что закладывает идею о недостаточной эрудиции челове-
ка (потребителя) с обязательным средним уровнем образования.

На этапе усиления социальной стратификации и изменения условий потребления продукт элитарного 
слоя становится массовым при переносе ценностного акцента с творческой деятельности на потребитель-
скую функцию. Развитие техники и широкое применение технологий превращают достояния высокой 
культуры в привычные факты, обыденные компоненты, доступные в повседневной жизни. Редуцируя смы-
слы, символы, выразительные средства образцов элитарной культуры, массовая культура адаптирует их для 
среднестатистического потребителя. Упрощенное копирование, использование фрагментов, неполное, 
искаженное цитирование произведений высокой культуры оставляет человека в рамках массовой культуры. 

Необходимость угодить людям разных вкусов приводит к соединению разных видов культурного 
творчества – например, живописи и фотографии (проекты Е. Рождественской). Нацеленность потре-
бителя на упрощенность сюжетов, динамичность действия, полярность эмоциональных кодов приво-
дят к рождению новых жанров – комиксов, клипов, блокбастеров, фэнтези, триллеров. 

В эпоху цифровизации одним из условий популяризации образцов высокой культуры, в том числе 
произведений искусства, является использование современных технологий, дающих возможность созда-
вать ирреальную среду. Принцип копирования и интернет-возможности утверждают ценность виртуаль-
ного мира, единицей измерения которого называют симулякр. Ж. Делез так определяет его стержневое 
значение для современной культуры: «Существует два разных способа прочтения мира. Одно призы-
вает нас мыслить различие с точки зрения предварительного сходства или идентичности, в то время 
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как другое призывает мыслить подобие или даже идентичность как продукт глубокой несоизмеримости 
и несоответствия. Первое чтение уже изначально определяет мир копий или репрезентаций; оно уста-
навливает мир как изображение. Второе же чтение, в противоположность первому, определяет мир си-
мулякра, устанавливая сам мир в качестве фантазма» [1, с. 170].

К новационным ценностно-целевым тенденциям следует отнести усиление значимости имагинатив-
ного, воображаемого мира вместо действительного. Моделирование ситуаций как средство адаптирова-
ния элементов высокой культуры к жанрам масскульта распространяется на многообразный круг жизне-
деятельности человека и воплощается в сферах образования, спорта, быта, искусства.

Иммерсивные технологии, называемые технологиями дополнительной или расширенной реально-
сти, используются для обеспечения присутствия в искусственной, альтеративно-имагологической сре-
де и получают широкое распространение в музейной и выставочной практике. Цифровые технологии 
предоставляют удобную, привычную современному человеку экранную форму знакомства с любыми 
арт-объектами, в том числе с произведениями живописи. Так, московский Центр цифрового искусст-
ва Artplay Media в 2022 г. организовал привлекшие большое количество посетителей выставки: «Стра-
сти по Фрейду», «Питер Брейгель. Перевернутый мир», «Великие модернисты». На 2023 г. этим цен-
тром запланированы показы мультимедийных шоу «Тайна гения. Леонардо да Винчи», «Сальвадор 
Дали. Король сюрреализма» и других [14].

Многие галереи, ориентированные на бизнес-успех, привлекают посетителей размерами и зрительного 
зала, и демонстрационной плоскости, в которую включают потолок, стены, пол. Иммерсивная техника мо-
делирует альтернативное пространство, включая 4D-изображения, звуковые, тактильные и ольфакторные 
ощущения, что востребовано массовым зрителем, воспитанным на идее полимерных возможностей цифры.

Свойственная массовой культуре черта сочетания визуального и музыкального рядов активно эксплу-
атируется площадками Artplay Media и выражается введением понятия «мультимедийное шоу». Показ 
цикла подготовленных видеороликов ограничен определенным временем, сопровождается отрывками 
из знаменитых музыкальных произведений. Анимация, высоко ценимая массовым сознанием, представ-
лена в художественных медиагалереях нарезками из одной или нескольких картин. Персонажи двига-
ются, увеличиваются и уменьшаются, перемещаются в пространстве зрителя, оказываются на экранах 
во всех плоскостях. Акцент на развлекательность в ущерб когнитивному пониманию приводит к низ-
ведению высокой художественной ценности произведения искусства до уровня низкосортной поделки. 

Людей убеждают в достоверности «погружения в пространство художника». На самом деле, понима-
ние художественного произведения основано на осознании авторских решений композиционных, ко-
лористических особенностей. Организаторы медиавыставок используют технические приемы для ак-
центирования внимания зрителей на частях одной или нескольких работ, то есть прибегают к методу 
произвольного фрагментирования и комбинирования. Однако заложенный автором смысл, семанти-
ческая глубина раскрываются при восприятии целостного образа подлинника. Экранное экспонирова-
ние, предполагающее мгновенную визуализацию произведения и анимацию отдельных частей, дета-
лей и персонажей, производит эффект сопричастности зрителя творческой деятельности художника, 
что удовлетворяет созидательные потребности человека. Однако иллюзорность когнитивной активно-
сти, раздельность эмоционального и эстетического впечатления, дискретность восприятия цифрового 
образа ведут к преувеличенному пониманию человеком своей роли в творческом процессе. Указанные 
иммерсивные технологии можно отнести к скрытым механизмам управления массовым сознанием, что 
требует глубокого анализа с точки зрения наук социального блока.

Копирование подлинников с использованием таких техник как ЗD / жиклe копии (фр. giclee – «рас-
пылять, разбрызгивать»), NFT (англ. non-fungible token – «несменяемый токен») создает для человека 
цифровой культуры мир вторичной реальности. Высокая цена копийных предметов в обыденном созна-
нии уравнивает их потребительскую и художественную значимость, нивелирует ценность подлинника 
и копии. Так, в 2021 г. стартовая цена NFT-токенов работ, принадлежащих Государственному Эрмита-
жу, на интернет-аукционе составляла 10 тыс. долл. США. Среди цифровых копий следующие картины: 
«Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне, 
«Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского [15]. 

Использование образцов высокохудожественного уровня в массовой культуре посредством цифро-
вых технологий носит двоякий характер: как положительный – ознакомление, развлечение, приобщение 
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к интерактивному языку, так и отрицательный – интеллектуальное обеднение. При обращении к про-
изведениям элитарного искусства в формате вторичной псевдореальности массовая культура увеличи-
вает содержательное поле и расширяет социальную сферу влияния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время результаты массовой культуры невозможно оценивать однозначно, как это было 

на этапе ее становления. Она меняется, развивается, рождает новые темы, сюжеты, формирует жанры, 
использует новые материалы и технические средства. В то же время она обращается к классике как сти-
мулу движения и прогресса. Таким образом, переработка образцов высокой культуры и включение их 
в собственный ареал придает массовой культуре оригинальное качество.

К новым ценностно-целевым установкам массовой культуры можно отнести более интенсивное ис-
пользование элитарных образцов, которые интерпретируются упрощенно, поверхностно, с учетом циф-
ровых технологий. Копирование, детализация, фрагментирование, анимация и другие возможности им-
мерсивных технологий, создающие реплики произведений элитарной культуры, утверждают в массовом 
сознании идею равнозначности подобных изделий подлинным шедеврам высокого искусства. Зрителя 
убеждают в превалировании технологических достижений над художественной ценностью: мультиме-
дийные принципы показа, например работ П. Брейгеля-старшего, не позволяют понять смысловую ком-
позиционную целостность. Массовое сознание приобретает смоделированный характер, подверженный 
скрытому управлению, что требует осознания данной проблемы научным сообществом. 

Массовая культура на этапе современной технической революции приобретает статус всеобщей уни-
версалии. В эпоху глобализации можно предложить рассматривать это понятие более широко и содер-
жательно. Современная массовая культура отвечает ценностным системам всех социальных страт, поэ-
тому она оправдывает характеристику массовой. 

С другой стороны, явление массовой культуры дает возможность каждому найти в ней свою сферу интере-
сов – «эго-планету», используя ее как источник таких наиболее важных витальных потребностей, как образо-
вательной, социальной, эстетической, коммуникативной, когнитивной, креативной и т.д. Подобная трактовка 
отражает дуалистический характер этой лексемы как научной категории, соединяющей полярные основы – 
массу и индивида – что создает широкую платформу для многопрофильного изучения массовой культуры. 
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Аннотация
При изучении личности психологическая наука позволяет специалисту соци-
альной защиты выявить мотивы поведения и жизнедеятельности, цели, инте-
ресы, идеалы, черты характера, склонности и привычки. В статье раскрывается 
актуальность, а также особенности социально-психологической работы специа-
листов учреждений социальной защиты с уязвимыми категориями населения. 
Следует отметить, что актуальность проблемы государственной поддержки не-
защищенных категорий населения в современной России обусловливает необ-
ходимость изучить данный процесс более детально и комплексно, выявить его 
социально-экономическую сущность. В статье определены цель, объект и пред-
мет исследовании, сформулированы задачи, подобраны методы исследования. 
Психология обеспечивает всестороннее представление социально-психологи-
ческих явлений, присущих социально уязвимой группе вообще и конкретно-
му представителю этой группы. Знание психологических основ социальной за-
щиты позволяет специалисту формировать наиболее целесообразные подходы 
к определению и изучению семей, отдельных лиц, нуждающихся в социаль-
ной защите и поддержке, к оценке их психологических возможностей по вос-
становлению полноценной жизнедеятельности в социуме, к истолкованию ха-
рактера воздействия различных факторов на психику человека.
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Abstract
When studying a personality, psychological science allows a social protection spe-
cialist to identify the motives of  behavior and life, goals, interests, ideals, character 
traits, inclinations and habits. The article reveals the relevance, as well as the fea-
tures of  the socio-psychological work of  specialists from social protection institu-
tions with vulnerable categories of  the population. It should be noted that the rele-
vance of  the problem of  state support for vulnerable categories of  the population 
in modern Russia makes it necessary to study this process in more detail and com-
prehensively, to identify its socio-economic essence. The article defines the purpose, 
object and subject of  the study, formulates the tasks, selects research methods. Psy-
chology provides a comprehensive presentation of  the socio-psychological phenom-
ena inherent in a socially vulnerable group in general and a particular representative 
of  this group. Knowledge of  the psychological foundations of  social protection al-
lows a specialist to form the most appropriate approaches to identifying and study-
ing families, individuals in need of  social protection and support, to assessing their 
psychological capabilities to restore full-fledged life in society, to interpreting the na-
ture of  the various impact factors on the human psyche.
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Современные тенденции в психологии 

ВВЕДЕНИЕ
Отличительной чертой современного российского общества является стремительный рост числа гра-

ждан, нуждающихся в социальной защите. Предпринимаемые в стране меры социального обеспечения, 
социальной поддержки сопровождаются расширением сферы социальных услуг значительной части се-
мей, что вызывает необходимость поиска путей активизации самой социальной защиты.

Сегодня становится очевидным, что социальная защита все больше превращается в систему социальной 
поддержки более широкого содержания. Ее влияние распространяется не только на отдельных россиян, 
но и на различные категории населения, уровень психологического здоровья которых заметно снижается.

Понятие и принципы социальной защиты были взяты из Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации». Правовое регули-
рование социального обслуживания граждан осуществляется на основании настоящего Федерального 
закона и устанавливает следующие предметы регулирования в социальной защите населения:

 – правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации;

 – полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан;

 – права и обязанности получателей социальных услуг;
 – права и обязанности поставщиков социальных услуг [1].

Социально-психологическая работа – одна из разновидностей социального действия: основные усилия 
целенаправленных манипуляций в профессиональной социальной работе ориентированы на создание усло-
вий, при которых объект действия (клиент) будет социально функционировать на принципах самодостаточ-
ности, а также на проведение корректной или реабилитационной работы с лицами асоциального поведения.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
По мнению М.В. Шакуровой, важнейшим принципом социальной защиты населения является адрес-

ность социальных программ (выплат). Адресность предполагает правильную идентификацию нужда-
ющихся, что может достигаться разными путями. Во-первых, оценкой материального положения от-
дельных лиц или семей. Второй путь адресности основан на определенных показателях, статистически 
связанных с нуждаемостью. Третий путь – создание механизма самоадресования на основе самозаяви-
тельной процедуры. Этот путь, хотя и требует большой работы органов социальной защиты, представ-
ляется в сложившихся условиях наиболее оптимальным [2].

Т.М. Явчуновская и И.Б. Степанова в работе «Тенденции современного оказания социальной помощи насе-
лению» отмечают, что сегодняшнее социально-экономическое положение характеризуется тем, что подавляю-
щее большинство населения может попасть в зону риска. Бедным может стать любой человек, любая семья. Речь 
идет не только о дороговизне жизнеопределяющих продовольственных товаров, но и о других показателях [3]. 

Отличительной чертой государственной социальной помощи является ее временный характер. В со-
ответствии со статьей 6 Закона «О государственной социальной помощи», она может оказываться еди-
новременно или на период не менее трех месяцев. Кроме того, статья 10 Закона говорит об основаниях 
прекращения государственной социальной помощи, что указывает на ее временный характер.

В современных условиях совершенно очевидно, что одним из направлений обеспечения социальной 
защиты по удовлетворению потребностей, интересов и прав личности является развитие психологичес-
ких основ профессиональной деятельности. Это обусловливает необходимость повышения психоло-
гической компетентности специалистов социальной защиты различного профиля: психологов, соци-
альных педагогов, юристов, медицинских работников, работников правоохранительных органов и т.д., 
работающих с человеком, его окружением и, прежде всего, с семьей [4]. Использование в этой области 
человеческой деятельности достижений психологической науки помогает полнее уяснить сущность со-
циальной защиты и эффективнее проводить ее на практике. 

Во-первых, опираясь на знания психологии, специалисты различного профиля уясняют внутренние 
взаимосвязи и взаимозависимости социальной защиты и клиента. На практике эти знания помогают ему 
раскрыть психологические особенности различных категорий населения, нуждающихся в социальной 
защите, или конкретного представителя группы нуждающихся в социальной защите. 



210

Вестник университета № 4, 2023

При изучении личности психологическая наука позволяет специалисту социальной защиты выявить 
мотивы поведения и жизнедеятельности, цели, интересы, идеалы, черты характера, склонности и при-
вычки. Она обеспечивает всестороннее представление социально-психологических явлений, присущих 
социально уязвимой группе вообще и конкретному представителю группы.

Во-вторых, знание психологии позволяет специалисту более компетентно вникать в нужды и запро-
сы социально уязвимых групп населения, осуществлять диагностику психологического здоровья и про-
гнозировать тенденции развития, например, семейных взаимоотношений. В силу этих и ряда других 
обстоятельств познание психологических основ социальной защиты становится важнейшей составной 
частью деятельности специалиста любого уровня [5].

Психологические основы социальной защиты как составная часть общенаучных основ представляют собой:
 – закономерности формирования и функционирования психологии индивида (групп населения, се-

мей) в жизненно трудных обстоятельствах; 
 – принципы построения психологических исследований; приемы и психологические средства вы-

работки обоснованных решений по социальной защите и поддержке нуждающихся в этом людей; 
 – методы изучения психологических явлений, вызванных воздействием сверхсильных факторов и ус-

ловий проживания, уровня благополучия семей; 
 – техники и технологии снижения (устранения) негативных психических состояний, присущих се-

мьям и отдельным их членам. 
Психологические основы социальной защиты составляют также различные функции, категории, 

понятия и способы реализации ее целей среди любых групп населения, семей. В их содержании отражается 
широкий спектр отраслей психологической науки: общей психологии, психологии труда, педагогической, 
медицинской, юридической, возрастной и дифференциальной психологии и т.д., а также социальной 
психологии и ее составляющей – психологии семьи и брака [6].

Знание психологических основ социальной защиты позволяет специалисту формировать наиболее 
целесообразные подходы к определению и изучению семей, отдельных лиц, нуждающихся в социальной 
защите и поддержке, к оценке их психологических возможностей по восстановлению полноценной 
жизнедеятельности в социуме, к истолкованию характера воздействия различных факторов на психику 
человека. Они определяют общую нравственно-психологическую направленность социальной защиты 
социально уязвимых категорий населения, стиль эффективного общения с ними и профессиональной 
деятельности специалиста, особенно в эмоционально обостренных ситуациях [7].

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Социально-уязвимые группы населения – социально незащищенные слои населения, граждане, се-

мьи, обладающие низким уровнем дохода и накопленного богатства. К ним относятся преимуществен-
ным образом пожилые одинокие люди, инвалиды, многодетные и неполные семьи, а также семьи, по-
терявшие кормильца, лица, имеющие доходы ниже прожиточного минимума [8].

Социально уязвимые категории населения со своей системой ценностей, мотиваций и структурой 
взаимодействия являются главными потребителями услуг господдержки и выступают непосредственным 
объектом государственного воздействия. Данные слои населения взаимосвязаны между собой и требу-
ют принятия конкретных экономических мер по оказанию государственной поддержки и социальной 
защиты, выстраивания механизма связи экономического и социального развития.

Благодаря действующим и полноценно функционирующим механизмам государственной поддерж-
ки для членов общества создаются условия, обеспечивающие достойное и социально приемлемое ка-
чество их жизни, сохраняется социальная стабильность в стране.

Поэтому решение проблемы государственной поддержки и социальной защиты отдельных категорий 
граждан является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики в Рос-
сийской Федерации на современном этапе и в значительной мере определяет уровень социального бла-
гополучия как всего населения страны, так и его незащищенных слоев [8].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ
В изучения обозначенной проблемы был проанализирован опыт деятельности в Казенном учрежде-

нии Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска» под 
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 руководством Т.В. Соломатиной. Объект исследования – проблемы социальной защиты уязвимых ка-
тегорий граждан. Предмет исследования – организация социально-психологической работы специали-
стов Управления социальной поддержки населения города Горно-Алтайска с уязвимыми категориями 
населения. Цель исследования – изучение современного состояния социально-психологической рабо-
ты с уязвимыми категориями населения.

Для достижения цели исследования были определены следующие задачи:
1) провести теоретический анализ литературных источников по заявленной проблеме;
2) провести анализ специфики социально-психологической работы специалистов Управления соци-

альной поддержки населения города Горно-Алтайска с уязвимыми категориями населения;
3) раскрыть проблемы социально-психологической работы с уязвимыми категориями населения в си-

стеме социального обслуживания.
Методы исследования: теоретические и эмпирические методы, среди которых теоретический анализ, 

синтез, обобщение, аналогия, анализ документов. Методологическую основу составили работы россий-
ских и зарубежных авторов, разрабатывающих проблемы управления социальной сферой на различных 
уровнях и осуществляющих поиск направлений совершенствования системы управления социальной 
сферой. Среди российских ученых проблема государственной поддержки незащищенных слоев насе-
ления главным образом изучается в виде конкретного направления – социальной защиты (В.И. Жуков, 
Е.А. Коваленко, М.И. Лепихов, М.А. Маллаева, Е.А. Морозова, Д.Н. Наклонов, К.Г. Чагин). Социаль-
ная политика государства как деятельность, направленная на решение социальных проблем в обществе, 
развитие его социальной сферы, улучшение условий и качества жизни людей, обеспечение их социаль-
ных потребностей, интересов, гарантий их защиты рассматривается в работах отечественных политоло-
гов и социологов А.Н. Аверина, Г.А. Ахинова, H.A. Волгина, В.И. Жукова, СВ. Калашникова, Б.В. Ра-
китского, Г.Я. Ракитской, Т.Ю. Сидориной, С.Н. Смирнова, В.Н. Ярской и других.

Работа проводилась в несколько этапов. Первый этап – исследовательский. Эффективность деятель-
ности зависит от правильно выбранных методов, которые будут работать в конкретном социальном про-
странстве. Второй этап – организационный.

На втором этапе проведено:
 – определение стратегии дальнейшей деятельности Управления социальной поддержки населения 

города Горно-Алтайска в работе с социально незащищенными гражданами и составление планов рабо-
ты по основным направлениям деятельности;

 – ознакомление с планами реальных и потенциальных участников из социально незащищенной 
группы населения.

Третий этап – этап реализации плановых мероприятий. Он является заключительным и основным. 
Здесь реализовывались мероприятия, запланированные на втором этапе [4].

Изучение теоретического материала авторы начали с официальных документов. Так в Законе «О го-
сударственной социальной помощи» (далее – Закон) указано, что он вступает в силу со дня установле-
ния Правительством Российской Федерации величины прожиточного минимума в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 октября 1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Согласно 
этому закону, минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необхо-
димых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, устанавливается фе-
деральным законом. Такой закон принят 20 ноября 1999 г. Что касается величины прожиточного ми-
нимума, то есть денежной оценки потребительской корзины (включая обязательные платежи и сборы) 
на душу населения по основным группам населения, то она в целом по России определяется ежекварталь-
но Правительством Российской Федерации, а в субъектах страны – их органами исполнительной власти.

Законом «О государственной социальной помощи» 1999 г. установлены два вида (формы) государ-
ственной социальной помощи:

 – денежные выплаты – социальные пособия, субсидии, компенсации и другие выплаты;
 – натуральная помощь – топливо, питание, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натураль-

ной помощи) [9].
Государственная социальная помощь (независимо от ее вида) предоставляется по месту жительства либо 

по месту пребывания малообеспеченной семьи или малообеспеченного одиноко проживающего гражда-
нина. Решение о ее назначении принимает орган социальной защиты населения. Она может оказываться 
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единовременно или на период не менее трех месяцев. Кроме того, статья 10 Закона говорит об основани-
ях прекращения государственной социальной помощи, что указывает на ее временный характер

Важнейшим принципом социальной защиты социально уязвимых категорий населения является адрес-
ность социальных программ (выплат). Адресность предполагает правильную идентификацию нужда-
ющихся, что может достигаться разными путями. Во-первых, оценкой материального положения от-
дельных лиц или семей. Второй путь адресности основан на определенных показателях, статистически 
связанных с нуждаемостью. Третий путь – создание механизма самоадресования на основе самозаяви-
тельной процедуры. Этот путь хотя и требует большой работы органов социальной защиты, представ-
ляется в сложившихся условиях наиболее оптимальным [10].

В ходе анализа документов Казенного учреждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки на-
селения города Горно-Алтайска» авторы выявили, что к основным целям социальной работы специалисты относят:

 – увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности контролировать свою жизнь 
и более эффективно разрешать возникающие проблемы;

 – создание условий, в которых клиенты могут в максимальной мере проявить свои возможности 
и получить все, что им положено по закону;

 – адаптация или реадаптация людей в обществе;
 – создание условий, при которых человек, несмотря на физическое увечье, душевный срыв или жиз-

ненный кризис, может жить, сохраняя чувство собственного достоинства [11].
Социальные работники помогают всем нуждающимся решать проблемы, возникающие в их повсед-

невной жизни, и в первую очередь тем, кто не защищен в социальном плане: пожилым людям, инвали-
дам, детям, лишенным нормального семейного воспитания, лицам с психическими расстройствами, ал-
коголикам, наркоманам, семьям из «групп риска», лицам с девиантным поведением [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современная экономическая ситуация диктует необходимость повышения эффективности социаль-

ной политики, концентрации усилий на решении наиболее острых социальных проблем, выработки 
новых механизмов реализации социальной политики, обеспечивающих более рациональное исполь-
зование финансовых и материальных ресурсов. Наряду с теми положительными наработками, которые 
авторы увидели в работе специалистов Казенного учреждения Республики Алтай «Управление соци-
альной поддержки населения города Горно-Алтайска», предстоит усилить переориентацию социальной 
политики на активизацию факторов, стимулирующих высокоэффективный и производительный труд, 
повышение на этой основе личной ответственности специалистов данной службы.
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Аннотация
Развитие зарубежных и российских научных психологических теорий герон-
тологического эйджизма (англ. age – «возраст») выводит данную проблему 
на новый уровень: развиваются различные подходы к определению сущно-
сти эйджизма, появляются иные методы и модели диагностики, профилакти-
ки и помощи при геронтологических дискриминациях. Целью статьи является 
сравнительный анализ российских и зарубежных практик исследования фено-
мена геронтологического эйджизма. Достоверность результатов исследований 
подтверждается теоретическим анализом научной литературы, сравнительным 
анализом российской и зарубежной научной литературы. Автором сделана по-
пытка периодизации развития зарубежной теории и практики противодействия 
геронтологическому эйджизму. Проанализированы российские периоды разви-
тия психологической науки, объясняющей проблемы эйджизма. Главный вы-
вод заключается в сравнительном анализе причин и факторов геронтологиче-
ской дискриминации в отношении пожилых людей.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из проблем возрастной психологии выступает дискриминация людей по возрастному признаку. 

Данный феномен в научном обществе называют «эйджизм» (англ. ageism – «дискриминация по возраст-
ному признаку» от age – «возраст»). Данный вид отклонений выражается в готовности индивидов взаимо-
действовать на равных с лицами, соответствующими условным установленным возрастным критериям.  

Анализ практики показывает, что чаще всего данному виду дискриминации подвержены люди пожи-
лого возраста, что проявляется в пренебрежительном отношении к ним, не вписывающимся в систему 
социальных требований и критериев [1]. Автор полагает, что стержневой основой эйджизма выступа-
ют стереотипы и предубеждения, детерминированные ситуационными и диспозиционными фактора-
ми, развивающими геронтофобию. 

Актуальность заявленной в статье проблемы выражается в следующем: достоверно установлено, что воз-
раст как социальный фактор значительно влияет на особенности коммуникации и взаимодействия людей. 
В зарубежных исследованиях обосновывается тезис о том, что возраст выступает в качестве социально-
го маркера, обусловливающего социальную дискриминацию и стигматизацию [2]. Проблемы стигматиза-
ции по возрастному признаку проявляются на уровне эмоционального восприятия в ходе взаимодейст-
вия. Негативные предубеждения становятся массовыми. Омниканальное взаимодействие во многом этому 
способствует [3]. Эйджизм проявляется на основе негативных установок в отношении стигматизирован-
ной группы. Применительно к пожилым людям представляет собой геронтофобию (боязнь старения) [4].

Целью статьи является сравнительный анализ российских и зарубежных практик исследования фе-
номена геронтологического эйджизма. Достижению целей статьи способствовало решение ряда ис-
следовательских задач: 1) историко-психологический анализ становления теории и практики изучения 
геронтологического эйджизма, представленных в зарубежных исследованиях; 2) анализ исторических 
тенденций развития геронтологического эйджизма в исследованиях российских ученых; 3) анализ сущ-
ности геронтологического эйджизма, а также методов диагностики и профилактики. 

Структура статьи представлена актуализацией проблем геронтологического эйджизма, постановкой 
целей и задач, уточнением методологии, анализом зарубежных и отечественных исследований, а также 
уточнением сущности понятия «геронтологический эйджизм». В завершении статьи обозначены выво-
ды и перспективы дальнейших исследований. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Достоверность и обоснованность полученных выводов строится на теоретическом анализе зарубеж-

ной и российской научной литературы. Для систематизации информации применялся метод истори-
ко-психологического анализа с целью выявления преобладающих тенденций развития представлений 
об эйджизме. Сравнительный анализ зарубежных и российских исследований позволил расширить пред-
ставления о сущности и причинах эйджизма в отношении пожилых людей.

Психосемантическое поле термина «геронтологический эйджизм» представлено такими понятиями, 
как «дискриминирующее поведение», «негативная стериотипизация», «негативное предубеждение», «не-
гативные предрассудки», «негативные установки» и другими.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Обращение к зарубежной и отечественной литературе позволяет уточнить ведущие понятия, систе-

матизировать периоды развития теории и практики изучения геронтологического эйджизма, выделить 
тенденции каждого периода. 

Первый этап – 1955–1960 гг. ХХ в. Проблематика возрастной дискриминации получила начало раз-
вития в психологии и социологии в связи с развернувшимися научными дискуссиями в зарубежном на-
учном пространстве. Американский социолог R.N. Butler в 1960 г. ввел в научный оборот термин «эй-
джизм», обозначая с помощью него феномен дискриминации одних возрастных групп людей другими 
людьми непосредственно по критерию «неправильного», «нежелательного» возраста. Применение в на-
учном обороте этого термина определило необходимость сегментации возрастных групп, вовлеченных 
в дискриминацию пожилых (дискриминационные проявления в межличностном общении, дискрими-
национные практики социальных институтов, а также дискриминационные стереотипы) [5].



217

Современные тенденции в психологии 

Второй период – 1970–1980 гг. ХХ в. Проблематика дискриминации по возрастному признаку стала объектом 
внимания ученых западных стран и нашла отражение в научном пространстве. Ведущая тенденция 1980-х гг.: 
дифференциация трактовок феномена эйджизма привела к тому, что появился ряд взаимосвязанных терми-
нов: «стериотипизация», «дискриминация», «предубеждение», которые носят негативно окрашенный характер. 

Начиная с самых первых этапов научного изучения явления возрастной дискриминации большой 
популярностью пользовались экспериментальные процедуры, которые позволяют выявить структу-
ру и содержание поведенческих стереотипов, а также обозначить механизмы актуализации. В работах 
A.J. Traxler эйджизм рассматривается как любая установка или поведение, классифицирующие людей 
по возрастному критерию [6]. 

Третий период – начало 2000-х гг. В целом ряде исследований содержание понятия «эйджизм» получи-
ло новый импульс развития в научном пространстве. S.T. Fiske и A.J.C. Cuddy понимают под эйджизмом 
предрассудки и стереотипы по отношению к представителям определенной возрастной группы, которые 
приводят к последующему дискриминирующему поведению [7]. По мнению T.D. Nelson, основной де-
терминантой подобного поведения выступает влияние институтов общества и государства на дискрими-
нацию по возрастному признаку [7, с. 4]. Подобного рода поведение воспринимается как вариант нормы. 

Анализ возрастных стереотипов с позиции социального конструкционизма находит отражение в ра-
ботах J. Arrowsmith. Исследователь характеризует способность данного стереотипа транслировать спе-
цифику восприятия человеком другой возрастной группы, сопоставляя ее со своей [8]. В других рабо-
тах можно встретить точку зрения, согласно которой эйджизм выступает следствием негативного опыта 
социализации пожилых людей. Так, исследование S. Iwarsson, M.J. Aartsen, M. Wahrendorf  и других по-
зволило установить негативные представления детей о пожилом возрасте (болезни, усталость, поте-
ря красоты), а также имеющиеся негативные установки в отношении пожилых людей [9]. По мнению 
E.M. Kessler и K. Bowen, распространение геронтологического эйджизма обусловлено культурными не-
гативными стереотипами [10]. Соответственно, наличие толерантности к старости можно рассматри-
вать как базовый способ решения данной проблемы. Анализ тенденций периода 2000–2020 гг. позволил 
прийти к мнению, что пожилые люди не замечают возрастную дискриминацию. Это выражается в нежела-
нии воспринимать свою старость как нечто негативное. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
В представленных источниках демонстрируется ряд методологических подходов к исследованиям дис-

криминации по возрастному критерию. Отмечается, что в каждом индивидуальном случае следует учиты-
вать жизненный опыт личности. Однако наличие эйджизма констатируется в ходе взаимодействия групп 
общества. В числе рекомендуемых методов находятся эксперимент и наблюдение, а также опросы [11].

В исследовании E. Langer описывается проведение эксперимента для анализа существующих воз-
растных стереотипов [12]. Для преодоления негативных влияний на эксперимент J.M. Settin ставил пе-
ред испытуемыми задачу описать поведение пожилых людей. Иллюстрирующим примером экспери-
мента было задание, в рамках которого психотерапевт демонстрировал «анамнез пациента», которому 
были присвоены различные возрастные критерии и характеристики. Полученный материал позволил 
установить элементы структуры негативных возрастных стереотипов [13]. 

В современных исследованиях возрастных стереотипов наблюдается использование отдельных эле-
ментов психосемантического подхода. Так, в исследованиях D.S. Mellott, A.G. Greenwald, M.L. Hummert, 
T.A. Garstka и L.T. O’Brien используется разработанная авторами процедура исследования неявных (не-
осознаваемых) возрастных стереотипов. В своих идеях авторы, ссылаясь на полученные данные пре-
дыдущих экспериментов [14], отметили низкую эффективность исследования исключительно осозна-
ваемых стереотипов, что и потребовало изучения неосознаваемых компонентов. Методы фокус-групп 
и экспертных оценок также активно используются для изучения эйджизма. В отдельных исследовани-
ях A.G. Greenwald предложил с помощью технологий мультимедиа демонстрировать испытуемым сти-
мульный материал. Следующим этапом исследования было соотнесение стимульного материала с одной 
из возрастных категорий и связь с визуальным изображением, несущим в себе эмоциональную нагруз-
ку, противоположную по смыслу. Выбор категорий и время реакций респондентов позволили ученым 
определить модальность диагностируемых стереотипов, проанализировать степень их интеграции с воз-
растной идентичностью испытуемого [14]. 
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Результаты опытов T. Sheree, S. Kwong и R. Heller позволили детально изучить функции стереоти-
пов и их влияние на выполняемую работу. С помощью стимульного материала (продуктов деятельнос-
ти) экспериментаторы давали возможность оценить качество выполненной работы. С помощью данно-
го подхода были определены устойчивые связи воздействия стереотипов на оценку качества работы [15]. 

В работе M. Pinquart испытуемым было предложено в свободной форме описать самих себя. Сле-
дующей оценочной процедурой было ознакомление с высказываниями про пожилой возраст, отража-
ющими положительные и отрицательные стереотипы о старости. Следующим шагом был небольшой 
письменный рассказ о себе. Сравнительный анализ описаний показал, что актуальные стереотипы о воз-
расте значительно влияют на самоотношение людей [16]. 

Результаты опросного исследования позволили А. Klugе и F. Krings оценить персональный уровень 
геронтологического эйджизма, а также сделать выводы в целом об уровне «возрастной толерантности» 
изученного трудового коллектива [17]. 

При помощи «многофакторного опросника возрастной дискриминации» D.E. Rupp, M. Crede и S.J. Vodanovich 
были изучены основные компоненты геронтологического эйджизма: возрастной стереотип, негативное эмо-
циональное отношение, отчуждение. Результаты диагностики авторы интерпретировали при помощи трех 
шкал: шкала «стериотипизация»; шкала «отчуждение»; шкала «эмоциональное отношение» [18]. 

В целях оценивания субъективного уровня возрастной дискриминированности E. Palmore предложен 
«Опросник эйджизма», в рамках которого испытуемым предъявляется два десятка ситуаций, демонстри-
рующих наиболее распространенные практики социального феномена геронтологического эйджизма. 
Посредством опросника оценивается степень распространения различных видов феномена геронтоло-
гического эйджизма в социальных группах [19]. Другие опросные методы учитывают гипотетические 
ситуации взаимодействия с пожилыми людьми с описанием стратегий поведения респондентов [20]. 

Много внимания вопросам геронтологического эйджизма уделяют российские исследователи. На сов-
ременном этапе распространение получили психосемантические методы, основу которых составляет со-
циальный конструкционизм [21]. 

Первые работы российских исследователей по данной тематике появились в начале в 1990-х гг. Ши-
рокий исследовательский интерес к геронтологическому эйджизму возник с начала 2000-х гг., поэтому 
представлен небольшим числом научных исследований. 

Современными исследователями (П. Бергер, Т.Е. Лукман, Е.В. Якимовой) в рамках социального кон-
струкционизма возрастные группы рассматриваются в качестве субъектов социальной жизни, имеющих 
свои статусы, роли, а также место в системе социальных отношений [22]. Согласно проведенным отече-
ственными авторами исследованиям, в России преобладает негативный геронтологический стереотип, 
который проявляется в замещении интеллектуального понимания пожилого возраста визуальным вкупе 
с ослаблением уважения к старости [23]. 

ДИСКУССИЯ
Анализ причин возникновения геронтологического эйджизма позволяет выделить следующие: не-

гативный опыт взаимодействия с пожилыми людьми, особенности индивидуальной социализации, 
а также «мода на молодость» [24]. В литературном обзоре, представленном в публикации Л.В. Колпи-
ной и Т.В. Городовой, среди основного комплекса причин геронтологического эйджизма выделяют 
следующие: снижение социального статуса пожилых людей, тренд молодости, неготовность общест-
ва к старению и геронтофобия, негативный опыт общения с пожилыми, особенности индивидуальной 
социализации [24]. По мнению Л.В. Колпиной, негативное отношение к жизни может коррелировать 
с неудовлетворенностью людей жизнью, вызванной нарушением социальных связей и изоляцией, фи-
нансовой несамостоятельностью и нарушением здоровья.

В силу данных причин актуальность приобретают исследования, направленные на психологическую 
коррекцию геронтологического эйджизма. Е. Коржова подчеркивает, что наличие эйджизма констатиру-
ется в семьях и в обществе в целом, следствием чего является появление проблем отсроченного влияния 
эйджизма на эмоциональное отношение молодежи к этой проблеме и инфантилизм пожилых людей [25].

В российской психологии можно наблюдать тенденции к изучению положительных детерминант 
развития образа пожилых людей. Ряд авторов выделяют в качестве значимых такие конструкты обра-
за пожилого возраста, как хранение и передача опыта, степенность, стремление к духовности и прочее. 
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Причина недостаточного изучения российскими психологами пожилого возраста видится в его восприя-
тии как «правильного» явления, которое недостаточно осознается субъектами и объектами дискриминации. 

В российской психологической науке динамично развиваются исследования, касающиеся взаимосвя-
зи эйджизма и дискриминации по внешности (англ. lookism). Так, среди критериев найма в ходе трудо-
устройства пожилых лиц выделяют восприятие внешнего облика человека. Среди направлений иссле-
дований особую значимость приобретают технологии снижения влияния факторов оценки внешнего 
облика и методики создания креативного облика.

Главное объяснение геронтологических стереотипов в России лежит в плоскости снижения жизнен-
ного потенциала и наличия ряда ограниченных потребностей у пожилых людей. Итогом стереотипов 
является формирование деструктивных интерактивных моделей у пожилой категории населения. Обоб-
щая подходы российских исследователей, можно констатировать, что снижение социального статуса, 
экономических возможностей, медикализм и геронтофобия выступают ключевыми причинами эйджиз-
ма. Помимо этого, одним из основных факторов формирования возрастной дискриминации является 
распространение медикалистского подхода к восприятию старости, в рамках которого ряд проблем по-
жилых людей относят к предметам научных исследований в области гериатрии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведение итогов статьи позволяет заключить, что становление зарубежной теории и практики ис-

следования геронтологического эйджизма прошло целый ряд периодов, в течение которых развертыва-
лись научные дискуссии, вводились в научный оборот смежные с эйджизмом научные термины, подвер-
глись исследованию дискриминационные практики и внедрялись новые методы и модели исследования.

Обзор зарубежных психологических исследований возрастной дискриминации позволяет констатиро-
вать преобладание экспериментальных и опросных подходов. Первая группа методов позволяет изучать 
в лабораторных условиях геронтологический эйджизм в контексте реального социального взаимодействия. 
Вторая группа методов позволяет быстро диагностировать особенности эйджизма. Другие методы позволя-
ют анализировать субъективный индивидуальный опыт личности в контексте группового взаимодействия. 

В работах российских исследователей эйджизм определяется как система дискриминационных прак тик 
и установок, направленных против лиц пожилого возраста и наполненных стереотипами о деструктивной 
роли данного возраста, детерминирующих в сознании пожилых лиц ряд барьеров окружающей среды.

Анализ проблематики геронтологического эйджизма в российских исследованиях показывает, что 
в научном пространстве еще не сложилось полноценной периодизации исследований по данной про-
блематике, и представляется возможным выделить лишь два условных этапа. 

Сравнительный анализ зарубежных и российских исследований позволяет выделить следующие причи-
ны, детерминирующие геронтологический эйджизм: институционализация, снижение статуса и уровня жиз-
ни пожилых, геронтофобия, медикалистский подход к старости, негативная возрастная стериотипизация. 

Перспективой дальнейших исследований является изучение и разработка эффективных подходов к профи-
лактике эйджизма в различных культурах мира, а также их интеграция в психологическую теорию и практику. 
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Аннотация
В статье представлен обзор изученности проблемы депрессивных состояний, 
тревожности и копинг-стратегий в современных российских исследованиях. 
Цель работы заключается в определении склонности к депрессивным состояни-
ям, тревожности и копинг-стратегий у студентов и студенток различных вузов 
Санкт-Петербурга в количестве 101 человека, из них 50 юношей и 51 девуш-
ка в возрасте 17–24 лет. В исследовании применялись следующие методи-
ки: тест-опросник дифференциальной диагностики депрессивных состояний 
В. Зунге в адаптации Т.И. Балашовой, тест-опросник Ч.Д. Спилбергера на вы-
явление личностной и ситуативной тревожности в адаптации Ю.Л. Ханина, 
копинг-тест Р. Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк. Статистиче-
ские методы обработки эмпирических данных включают в себя описательные 
статистики по группам, U-критерий Манна–Уитни, корреляционный анализ, 
факторный анализ. Представлена общая характеристика студентов по иссле-
дуемым феноменам, обнаружены различия между показателями «Поиск соци-
альной поддержки», «Бегство-избегание», «Положительная переоценка», «Ситу-
ативная тревожность» у юношей и девушек с бóльшей выраженностью средних 
значений у девушек. Корреляционный анализ выявил как общие для студен-
тов и студенток взаимосвязи, так и различные. С помощью факторного ана-
лиза были определены следующие факторы: «Предикторы личностной тре-
вожности и склонности к депрессии», «Конструктивные стратегии совладания 
с трудными ситуациями», «Конфронтация против ситуативной тревожности», 
характеризующие особенности совладания студентов с депрессивным состоя-
нием и тревожностью.
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Abstract
The article provides an overview of  the study of  the depressive states, anxie-
ty and copying strategies issues in the Russian modern research literature. The 
purpose of  the work is to determine the tendency to depressive states, anxiety 
and copying strategies among male and female students of  various universities 
in St. Petersburg in the amount of  101 people, 50 of  them boys and 51 girls 
aged 17–24 years. The following research methods are used: Zung Self-Rating 
Depression Scale in T.I. Balashova’s adaptation, Spielberger State-Trait Anxi-
ety Inventory for identifying personal and situational anxiety in Yu.L. Khanin 
adaptation, The Lazarus coping test in T.L. Kryukova’s and E.V. Kuftyak’s ad-
aptation. Statistical methods for processing empirical data include descriptive 
statistics by group, Mann–Whitney U test, correlation analysis, factor analysis. 
The authors present a general characteristic of  students in terms of  the stud-
ied phenomena. The researchers found differences between search for social 
support, flight-avoidance, positive reassessment, situational anxiety indicators 
in boys and girls with greater severity of  average values in girls. Correlation 
analysis revealed both common and distinct relationships for male and female 
students. The following factors were identified using factor analysis: “Predic-
tors of  personal anxiety and tendency to depression,” “Constructive strategies 
for coping with difficult situations,” “Confrontation against situational anxi-
ety,” characterizing features of  students’ coping with depression and anxiety.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное общество и быстро изменяющаяся ситуация в мире предъявляют человеку высокие 

требования к эмоциональной устойчивости и адаптивности, постоянно предлагая оценивать и решать 
сложные жизненные проблемы экономического, политического и социального характера. Все это мо-
жет обусловливать появление различных аномалий в поведении людей и развитии личности, особенно 
в подростковом и юношеском возрасте. Значимую роль в этом, безусловно, играют семья и социальная 
среда. О склонности к депрессивным состояниям, тревожности лиц юношеского возраста свидетель-
ствуют многие научные источники. Личностная тревожность активизируется при восприятии опреде-
ленных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения. Ситуативная, 
или реактивная, тревожность характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями и возникает как 
различная по интенсивности и динамичности эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию [1–13].

Процесс высшего профессионального образования, предъявляющий студентам высокие требования 
к интеллектуальной и физической выносливости, эмоциональной саморегуляции и умению выбирать 
конструктивные способы реагирования на сложные жизненные и учебные ситуации, может «запускать» 
развитие склонности к депрессивному состоянию и тревожности, что позволяет характеризовать иссле-
дование копинг-стратегий студентов как актуальную научную, практическую и прикладную проблему.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Одним из значимых признаков развития депрессивных состояний является тревожность. Изучением фе-

номена депрессии занимались как зарубежные, так и российские психологи на разных выборках исследуе-
мых. Л.И. Дмитриева [4], Т.М. Пушкина, Е.С. Потапова [10] исследуют эмоциональные отклонения и вза-
имосвязь самооценки, уровня притязаний и тревожности у подростков. Наибольшее количество статей 
посвящено исследованию склонности к депрессивному состоянию и тревожности на студенческой выборке. 

Авторов Е.В. Бажанову и Л.Б. Казначееву интересуют связи депрессивного состояния, тревожности 
и копинг-стратегий у студентов [1], Л.Н. Гуменюк с соавторами выявляют связи депрессивного состояния 
и тревожности с психологическим благополучием у студентов [3], Д.Е. Иванова, Г.Р. Колоколова опре-
деляют влияние учебной нагрузки на уровень депрессии и тревожности у студентов вуза [5]; Е.А. Пашки-
на, Т.В. Калинина анализируют диагностический и терапевтический потенциал библиотерапии в работе 
психолого-педагогической службы вуза как эффективный метод работы с депрессивными состояниями [7]. 

В работе И.В. Молчановой и коллег описаны причины возникновения депрессии и предложена клас-
сификация депрессивных состояний с целью обучения медицинских сестер созидательной заботе [6]. 
О.С. Прилепских рассматривает социальную тревожность и ее влияние на межличностные отношения 
в юношеском возрасте [8]. М.В. Прупес, О.А. Харькова изучают индивидуальные случаи депрессивно-
го состояния по личным дневникам женщин разного возраста [9]. 

И.И. Садикова, Л.А. Мамлеева [11] анализируют разные формы тревожности как провоцирующие 
преступное поведение; М.Б. Усманова, У. Маъмурова, Н.З. Каримова выявляют эндокринные дисфунк-
ции при депрессивных состояниях у молодых женщин [12]. А.Р. Халфина, М.М. Магомедалиев, А.Р. Бик-
тагирова определяют роль индивидуальных особенностей личности в формировании депрессивных 
состояний [13]. Е.Ф. Ященко, Е.Г. Щелокова исследуют копинг-стратегии, эмпатические способности 
и эмоциональное выгорание педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних как представите-
лей помогающих профессий [14]. В связи с этим актуальной проблемой является изучение способов 
преодоления трудных жизненных и учебных ситуаций – копинг-стратегий у студентов. Данным иссле-
дованиям посвящены работы А.К. Акименко [15], А.Е. Есетовой, М.В. Мун [16], М.Г. Кочурова [17], 
Е.Ф. Ященко, О.В. Лазорак [18; 19] и других авторов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования – определить склонность к депрессивному состоянию, тревожность и копинг-стра-

тегии юношей и девушек. Выборку составили студенты и студентки различных высших учебных заведе-
ний Санкт-Петербурга в количестве 101 человека (51 девушка и 50 юношей) в возрасте от 17 до 24 лет.

В исследовании использовались следующие методики: тест-опросник дифференциальной диагно-
стики депрессивных состояний В. Зунге в адаптации Т.И. Балашовой; тест-опросник Ч.Д. Спилбергера 
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на выявление личностной и ситуативной тревожности в адаптации Ю.Л. Ханина; копинг-тест Р. Лаза-
руса в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк.

Гипотезы исследования: 
1) существуют различия между показателями склонности к депрессивным состояниям, личностной 

и ситуативной тревожности и копинг-стратегий у юношей и девушек;
2) существуют различия в структуре связей склонности к депрессивным состояниям, личностной 

и ситуативной тревожности и копинг-стратегий у юношей и девушек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты тест-опросника дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунге пока-

зали, что у общей выборки студентов средние значения показателей склонности к депрессивным состо-
яниям составили 51,91 балла, что свидетельствует о легкой депрессии ситуативного или невротического 
генеза. Результаты методики Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности 
свидетельствуют о том, что средние значения личностной – 57,99 балла и ситуативной тревожности – 
56,40 балла относятся к высокому уровню. Анализ средних значений шкал копинг-стратегий общей вы-
борки студентов показал, что наиболее востребованными являются «Планирование решения проблемы» 
(65,73 балла) и «Принятие ответственности» (64,85 балла). Копинг-стратегия «Планирование решения 
проблемы» чаще всего направлена на попытки преодоления проблемы за счет целенаправленного ана-
лиза ситуации и возможных вариантов поведения. Менее всего данной выборке приемлема копинг- стра-
тегия «Бегство-избегание» (57,71 балла), направленная на преодоление человеком проблемы путем укло-
нения от нее: отвлечение, отрицание и т.д. 

С помощью U-критерия Манна–Уитни у юношей и девушек были выявлены значимые различия меж-
ду показателями шкал «Поиск социальный поддержки», «Бегство-избегание», «Положительная переоцен-
ка», «Ситуативная тревожность» с бóльшими значениями у девушек (табл. 1).

Таблица 1
Различия между показателями склонности к депрессивным состояниям,  

тревожности и копинг-стратегий у юношей и девушек

Шкалы
Средний ранг, баллы U-критерий 

Манна–Уитни
Уровень

значимостиДевушки Юноши

Поиск социальной поддержки 58,51 43,34 892 0,01

Бегство-избегание 56,85 45,03 976,5 0,05

Положительная переоценка 56,19 45,71 1 010,5 0,05

Ситуативная тревожность 56,13 45,77 1 013,5 0,05
Составлено авторами по материалам исследования

Поскольку общепризнанными социальными характеристиками стереотипа мужского поведения явля-
ются стремление к превосходству, доминирование, соревновательность, то склонность делиться с кем-
то своими проблемами равноценна тому, чтобы признать себя проигравшим, неспособным, слабым. 
Соответственно, копинг-стратегия «Поиск социальной поддержки» у юношей выражена меньше, чем 
у девушек. В стрессовой ситуации девушки более эмоциональны, пугливы, у них может более ярко про-
являться инстинкт самосохранения, в силу чего и копинг-стратегия «Бегство-избегание» у них является 
более выраженной, чем у юношей. 

В то же время девушки чаще, чем юноши, используют копинг-стратегию «Положительная переоцен-
ка», и это проявляется в том, что они больше склонны искать положительные стороны в происходящих 
событиях, придавать трудностям новый смысл, тем самым обесценивая и снижая для себя значимость 
этих событий. В связи с повышенной эмоциональностью, ранимостью девушек такой параметр, как си-
туативная тревожность, является более выраженным, чем у юношей, у которых ситуативная  тревожность 
ниже. Уровень ситуативной тревожности можно связать с особенностями студенческой группы и слож-
ностью социальных проблем, происходящих в данный момент в обществе.
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Корреляционный анализ позволил выявить следующие связи шкал исследования. На рисунке 1 пред-
ставлены связи, обнаруженные в выборке девушек.

Условные обозначения:

ЛТ – уровень личностной тревожности

УД – уровень склонности к депрессивным состояниям

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Корреляционная плеяда связей между склонностью к депрессивным состояниям,  
тревожностью и копинг-стратегиями у девушек

У девушек копинг-стратегии «Дистанцирование» (r = 0,43, р < 0,01) и «Бегство-избегание» (r = 0,61, 
р < 0,001) прямо связаны со склонностью к депрессивным состояниям. Личностная тревожность так-
же прямо связана с копинг-стратегиями «Дистанцирование» (r = 0,48, р < 0,001) и «Бегство-избегание» 
(r = 0,48, р < 0,001). «Планирование решения проблемы» имеет обратные связи с личностной тревожно-
стью (r = –0,33, р < 0,05) и склонностью к депрессивным состояниям (r = –0,42, р < 0,01). При этом между 
личностной тревожностью и склонностью к депрессивным состояниям обнаружена прямая связь (r = 0,42, 
р < 0,01). Склонность к депрессивным состояниям имеет обратную связь с «Положительной переоцен-
кой» (r = –0,39, р < 0,01). Уход девушек от решения проблем приводит их к депрессивному состоянию 
и снижению самооценки и самоуважения, что провоцирует личностную тревожность. Чем чаще девушки 
планируют решение проблемы, тем реже они переживают личностную тревожность и в меньшей степе-
ни склонны к депрессивным состояниям, причем способность положительно переоценивать возникшую 
трудность снижает склонность девушек к депрессивным состояниям.

В выборке юношей были выявлены связи, представленные на рисунке 2.
У юношей копинг-стратегии «Дистанцирование» (r = 0,58, р < 0,001) и «Бегство-избегание» (r = 0,74, 

р < 0,001) прямо связаны со склонностью к депрессивным состояниям. Копинг-стратегии «Дистанциро-
вание» (r = 0,50, р < 0,001) и «Бегство-избегание» (r = 0,70, р < 0,001) имеют прямые связи с личностной 
тревожностью. «Планирование решения проблемы» имеет обратные связи с личностной тревожностью 
(r = –0,55, р < 0,001) и склонностью к депрессивным состояниям (r = –0,89, р < 0,001). При этом лич-
ностная тревожность и склонность к депрессивным состояниям имеют прямую связь (r = 0,61, р < 0,001). 
Склонность к депрессивным состояниям обратно связана с «Положительной переоценкой» (r = –0,53, 
р < 0,001), «Самоконтролем» (r = –0,53, р < 0,001) и «Поиском социальной поддержки» (r = –0,41, р < 0,01). 
Ситуативная тревожность прямо связана с «Бегством-избеганием» (r = 0,38, р < 0,01). Так же, как и де-
вушки, юноши чаще переживают депрессивное состояние и личностную тревожность, если не решают 
возникшие жизненные и учебные трудности, а дистанцируются от них или избегают их. Планирование 
решения проблем повышает их самооценку и самоуважение, снижает личностную тревожность и склон-
ность к депрессивному состоянию, которые, как показывает данное исследование, связаны между собой 
как у юношей, так и у девушек, что может являться определенной психологической закономерностью. 

прямая связь                               обратная связь
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Чем выше у юношей способность положительно переоценивать возникшие проблемы, выше самокон-
троль и чаще стремление к сотрудничеству и поиску социальной поддержки, тем реже они испытывают 
склонность к депрессивному состоянию. О недостаточной личностной зрелости и малодушии юношей 
говорит тот факт, что обычные ситуативные проблемы они не решают, а избегают их, уходят от их ре-
шения, не накапливая положительный опыт в разрешении возникающих проблем.

Условные обозначения:

ЛТ – уровень личностной тревожности

СТ – уровень ситуативной тревожности

УД – уровень склонности к депрессивным состояниям

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Корреляционная плеяда связей между склонностью к депрессивным состояниям,  
тревожностью и копинг-стратегиями у юношей

С целью обобщения рассматриваемых признаков и их структурирования был проведен факторный 
анализ (табл. 2).

Таблица 2
Факторный анализ исследования склонности к депрессивным состояниям, тревожности 

и копинг-стратегий общей выборки студентов вузов

Факторы Шкалы Факторные веса

1-й фактор. Предикторы личностной тревожности 
и склонности к депрессии
(ОД 25,201 %)

Уровень склонности к депрессивным 
состояниям

0,851

Бегство-избегание 0,850

Личностная тревожность 0,804

Планирование решения проблемы –0,750

Дистанцирование 0,711

УД

ЛТ

СТ
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избегание

Положительная 
переоценка

Дистанционирование
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Самоконтроль

Поиск 
социальной 
поддержки
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Факторы Шкалы Факторные веса

2-й фактор. Конструктивные стратегии совладания 
с трудными ситуациями
(ОД 21,408 %)

Положительная переоценка 0,706
Конфронтационный копинг 0,661
Самоконтроль 0,624
Поиск социальной поддержки 0,612
Принятие ответственности 0,604
Планирование решения проблемы 0,527

3-й фактор. Конфронтация против ситуативной тре-
вожности
(ОД 14,49 %)

Конфронтационный копинг 0,416

Самоконтроль –0,433

Ситуативная тревожность –0,637
Возраст 0,421

Составлено авторами по материалам исследования

В результате факторного анализа с максимальной долей объяснимой дисперсии проявились три фак-
тора: «Предикторы личностной тревожности и склонности к депрессии», «Конструктивные стратегии сов-
ладания с трудными ситуациями» и «Конфронтация против ситуативной тревожности». Первый фактор 
позволил выявить характеристики, «запускающие» депрессивные состояния и личностную тревожность, 
к ним относятся копинг-стратегии «Бегство-избегание» и «Дистанцирование», которые используются 
при неумении планировать решения проблемы. Второй фактор сгруппировал конструктивные страте-
гии совладания с трудными жизненными и учебными ситуациями, к которым относятся все остальные 
копинг-стратегии, включая конфронтационную, предполагающую, по крайней мере, активность студен-
тов в направлении своих целей. Это подтверждается третьим фактором, в котором конфронтация также 
выступает позитивной копинг-стратегией, поскольку помогает студентам избегать ситуативной тревож-
ности, так как другие стратегии для избавления от личностной тревожности и депрессивных состояний 
ими еще не освоены. Можно предположить, что такая наступательная позиция в решении своих про-
блем свойственна прежде всего исследуемым в соответствии с их юношеским возрастом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование, выполненное с целью определения склонности к депрессивным состояниям, тревожно-

сти и копинг-стратегий студентов вузов, показало, что более всего студенты принимают такие копинг-стра-
тегии, как «Планирование решения проблемы» и «Поиск социальной поддержки», наименее приемлемой 
оказалась «Бегство-избегание», тем не менее зафиксированы высокие показатели по личностной и ситу-
ативной тревожности. Между показателями шкал исследования у студентов и студенток были обнаруже-
ны различия по копинг-стратегиям «Поиск социальной поддержки», «Бегство-избегание», «Положитель-
ная переоценка» и по ситуативной тревожности с бóльшей выраженностью средних значений у девушек.

Корреляционный анализ выявил как общие для юношей и девушек взаимосвязи, так и присущие 
только юношам. К общим взаимосвязям относятся прямые связи дистанцирования и бегства-избегания 
со склонностью к депрессивным состояниям, с личностной тревожностью; обратные связи планирова-
ния решения проблемы с личностной тревожностью и склонностью к депрессивным состояниям; пря-
мая связь между личностной тревожностью и склонностью к депрессивным состояниям; обратная связь 
между склонностью к депрессивным состояниям и копинг-стратегией «Положительная переоценка». При 
этом выявлены взаимосвязи, которые наблюдаются только у юношей: обратная связь между склонно-
стью к депрессивным состояниям и самоконтролем; обратная связь между склонностью к депрессивным 
состояниям и копинг-стратегией «Поиск социальной поддержки»; прямая связь между ситуативной тре-
вожностью и копинг-стратегией «Бегство-избегание». Гипотезы исследования подтвердились.

Факторный анализ выявил следующие факторы: «Предикторы личностной тревожности и склонности 
к депрессии», «Конструктивные стратегии совладания с трудными ситуациями», «Конфронтация против 
ситуативной тревожности». Полученные факторы позволяют емко охарактеризовать исследуемую выборку 
в ее отношении к депрессивным состояниям, тревожности и используемым для совладания с данными нега-
тивными эмоциональными состояниями копинг-стратегиями как по полу, так и в соответствии с возрастом.

Окончание табл. 2
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