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всех, в том числе высших, слоев общества, унося с собой лучшие его элементы. Те же, кто остаются уже 
не имеют качеств ушедших, но именно они занимают первые места. Осмыслению процессов трансформа-
ции русской элиты были посвящены исследования таких выдающихся русских социологов, как П. А. Соро-
кин и А. А. Зиновьев. Их труды уже достаточно хорошо известны. В меньшей степени исследованы взгля-
ды Г. П. Федотова (1886–1951), видного отечественного философа и историка, социолога и публициста, 
создателя замечательной монографии «Святые Древней Руси: Х–ХVII столетие» (1931). Исследователи его 
творчества – Л. А. Гаман, О. Д. Волкогонова, В. И. Кураев и др. – направляют свое внимание на общеисто-
рические и религиозно-философские стороны его творчества [1; 2; 3]. Мы же попытаемся выделить социо-
логический аспект анализа им российской элиты.

Г. П. Федотов получил образование на историческом отделении Петербургского университета, где он в даль-
нейшем и преподавал. В 1925 г. мыслитель эмигрировал из России и стал профессором Православного Бого-
словского института в Париже. Затем война заставила его уехать в США. Исследования Г. П. Федотова по исто-
рии и религии России, а также его публицистика, обладавшие глубиной мысли и оригинальностью, сделали 
его мировоззрение ярким явлением отечественной мысли. Значительное внимание мыслитель уделял исследо-
ванию развития российской управленческой элиты, которая, как он считал, выступает важным фактором, кон-
струирующим российское государство и направляющим его историю. В связи с исследуемой нами проблема-
тикой наибольший интерес представляют такие его работы, как: «Правда побежденных», «Создание элиты», 
«Письма о русской культуре», «Россия и Свобода», «Проблемы будущей России» и др. В данной статье, впер-
вые на основании многочисленных авторских научных работ мы постараемся рационально реконструировать 
его представления о том, как формировалась и как менялась отечественная элита; какие ее качества и социаль-
ные типы помогали сохранению и развитию государства; какие катастрофы переживал русский управленец. 
В какой мере ему удавалось сохранить достижения, смысловую и профессиональную преемственность в своей 
эволюции? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать, опираясь на принципы историзма и диалектики.

Социальная методология Г. П. Федотова исходила из необходимости ценностного подхода к обществен-
ному развитию. При этом особую роль в социальном познании Г. П. Федотов отводил установке, объясня-
ющей социальные явления через влияние господствующего духа культуры. Так на события 20-х гг. ХХ в. 
в России, с его точки зрения, огромное влияние оказал «дух большевизма», «дух партии Ленина», овладев-
ший значительной частью населения. Существенной чертой методологии мыслителя явилось также и его 
обращение к цивилизационно-культурному своеобразию анализируемого общества, а также к специфике 
пройденного им исторического пути. Важной методологической установкой историка была идея глубокого 
единства процессов развития страны. Это единство проявляется в возрождении предыдущих архаичных со-
циокультурных пластов и отношений в случае гибели новейших, сложных этапов культуры с ее носителя-
ми. Так, Октябрьская революция, уничтожившая, по его мнению, целые классы носителей высшей культу-
ры, обнажила и поневоле возродила более простой и примитивный исторический пласт социальной жизни.

Как мы уже отметили, важным объектом исследования для мыслителя являлись те слои российского об-
щества, которые находились у руля управления страной. Их изучение сопровождалось осмыслением того, как 
народ отвечал на поведение и установки своей управленческой элиты. Главное внимание Г. П. Федотов уде-
лял временному этапу с ХVIII в. до середины ХХ в. В качестве предварительного введения он констатирует, 
что князья Киевской Руси, не имевшие сильной государственности, были вынуждены пойти на длительную 
выучку к победившей их страну татаро-монгольской элите. Это способствовало усвоению и перенесению 
правящими верхами деспотических традиций на Русь. «В самой Москве, – пишет Г. П. Федотов, – вводятся 
татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, про-
никала в плоть и кровь» [6, с. 283]. После победы над монгольскими ордами, собирание своих земель Мо-
сква уже проводила усвоенными восточными методами, уводя к себе весь верхний слой присоединяемо-
го населения. Становлению деспотических форм управления русской элиты способствовало, в том числе, 
и культурное влияние византизма – «тоталитарной культуры с сакральным характером власти», исключав-
шей «всякую возможность зарождения свободы в своих недрах» [6, с. 279]. Совмещая такие разнородные 
элементы, как православные традиции и наследие ханов, Русь предстала совершенно уникальным истори-
ческим явлением – «православным ханством», а поставленная царями задача строительства сильного и не-
зависимого государства на скудном экономическом фундаменте, привела к уничтожению свободолюбивого 
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боярства, опричнине, варваризации управления и закрепощению народа. Эти процессы были прямо проти-
воположны тем, которые происходили в это время на Западе.

По мнению Г. П. Федотова, в ХVI в. и ХVII в. не только цари, но и народ, крестьянство сделали свой исто-
рический выбор стиля управления, в котором беспощадность и жестокость становятся родовыми чертами. Рас-
сматривая самодержавного царя, как лучшую защиту от притеснения господ, народ отдал предпочтение деспо-
тическому государственному могуществу, а не свободе. Понятие свободы, считал исследователь, было чуждо 
народным массам. Ближе была мечта не о свободе, а о воле, которая понималась или в уходе от общества, или 
«во власти над обществом, в насилии над людьми» [6, с. 286]. Жажда воли проявлялась в стихийных высту-
плениях, после которых народ надолго, иногда на столетие успокаивался в своем рабском состоянии.

Главный управляющий класс страны – дворянство – после длительного господства восточных влияний, 
испытал, указывал социолог, сильнейшее воздействие Петровских реформ. Став господствующим меньшин-
ством, оно, как и многое в управлении, получило западноевропейскую выучку. Дворянское мировоззрение 
восприняло черты, несвойственные основной массе народа. Сами петербургские императоры по меньшей 
мере внешне изменили восточный стиль жизни ни западный. «Петербургский двор, – пишет Г. П. Федотов, – 
хотел равняться на Потсдам и Версаль, а вчерашний князь московский, наследник ханов и василевсов, чувст-
вовал себя европейским государем», он «постоянно оглядывался на своих немецких кузенов, он был воспи-
тан в их идеях и традициях» [6, с. 290]. Как считал Г. П. Федотов, ХVIII в. стал эпохой расцвета дворянского 
влияния в управлении и полного единства дворян с царской властью. На местах, в губерниях, над нижними 
этажами управления (дьяками и подьячими) возвышался царствующий вельможа. Окруженный многочислен-
ными родственниками, он задавал особый дух подвластным территориям, рассматривая службу как жалован-
ную ему вотчину. Разлад между дворянством и царями происходит после выступления декабристов. Во вто-
рой четверти ХIХ в. дворянство отодвинулось от политики, но его культурную и управленческую миссию 
взяли на себя бюрократия, армия и интеллигенция, ставшие инобытием дворянства предшествующей эпохи.

Г. П. Федотов рассматривал ХIХ в. как наиболее плодотворный в развитии управленческой сферы стра-
ны век. В. В. Сперанский (1771–1839), которого он оценивает как выдающегося правоведа и общественно-
го деятеля, стал автором всеобъемлющей системы обновления государственного аппарата. Его деятельность 
порождает особый реформаторский дух общественной жизни. В. В. Сперанский, указывает историк, сумел 
создать в России новую форму управленческой жизни, уложив талантливую, но неорганизованную русскую 
натуру «в тончайшую систему табели о рангах», уравнявшую дворянина с разночинцем [5, с. 138]. И хотя 
нововведения в сфере управления приживались с трудом, сопровождаясь засильем на руководящих постах 
балтийских немцев, русский чиновник сумел вложить в эту «чуждую …форму труда и службы капельку сер-
дца» и «теплоту русского патриотического чувства» [5, с. 138]. Как считал Г. П. Федотов, многие николаев-
ские управленцы этого периода, в сложных ситуациях буквально спасали Россию, имея идеал неподкупного 
и праведного служения. В 1850-е гг. в российском управлении появилось творческое поколение либераль-
ных реформаторов, обновлявших и «проветривавших» самые глухие углы России. Они проводили ревизию 
губерний и искореняли взяточничество, являя собой весьма популярный тип для писателей ХIХ в. Мысли-
тель указывает, что идеологическим выразителем идей правящего слоя той поры стал русский консерватизм 
и его общепризнанный лидер М. Н. Катков (1817–1887).

Важную заслугу управленческой элиты ХVIII в. и ХIХ в. Г. П. Федотов видел в формировании особо-
го типа управленца – «русского европейца» или «имперского человека». Он сформировался и окреп под 
сильным влиянием европейского просвещения, когда, как пишет историк, Европа стала настолько близка 
России, что «жила более реальной жизнью на берегах Невы, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее» [6, 
с. 178]. Русский европеец, имел в качестве своих идейных прародителей знаменитых государственных дея-
телей прошлого – бояр А. С. Матвеева (1625–1682) и А. Ф. Ордина-Нащокина (1605–1680). Он являл собой 
тип творческой личности, отличавшейся свободой духа и блестящим знанием европейских языков; он со-
здавал дух творческой деятельности и патриотического служения, ощущая себя свободно и самодостаточно 
в любой культурной среде; он был тесно связан с отечеством мыслью и верой. Это человек сильного харак-
тера и конструктивных намерений, стремившийся внести позитивные изменения во все сферы российской 
действительности. Работая в суде, земстве и университете, русский европеец был своего рода подвижни-
ком. Имея своим стержнем идеал бескорыстного служения, он «взваливал на себя всю тяжесть мучительной 
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в России культурной работы» [6, с. 179]. «В эпоху великих перемен, – пишет Г. П. Федотов, – на короткое 
время европейцы опять стояли у власти. Мы еще видели последних могикан в Сенате, Государственном Со-
вете, при двух последних императорах, когда оттесненные от власти и влияния, они хранили свой богатый 
опыт, свою политическую мудрость – увы уже ненужную вырождающейся династии» [6, с. 179]. Расцвет это-
го типа, присутствующего на исторической арене до конца ХIХ в., пришелся на царствование Александра I.

С царствования Александра II, указывал Г. П. Федотов, начался кризис российской бюрократии. В управ-
ленческой среде постепенно утратилось государственное чутье, и сложился тип лощеного карьериста, стро-
ящего свою карьеру не на интересах дела, а на способности уловить тенденции сверху. Бюрократия, по-
глощенная собственными личными и семейными интересами, преумножалась, раздувалась и выродилась 
«в огромную государственную школу безделья» [6, c. 140]. Изредка, еще давая министров-тружеников и та-
лантливых людей (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин), она оказалась не в силах повернуть государственный ко-
рабль в антикризисном и благоприятном для страны направлении и повлиять на царствующих особ.

К началу ХХ в., считал Г. П. Федотов, когорта «имперских людей» окончательно ушла в прошлое. Гра-
жданский маразм и разложение охватило правящую управленческую верхушку. Восприемник русских евро-
пейцев и дворянской интеллигенции – интеллигенция разночинная – безуспешно боровшийся с обскурантиз-
мом упадочных верхов, не имел силы и вкуса к власти. Ее выдающиеся либеральные представители, в первую 
очередь П. Б. Струве (1870–1944), оказались чужды и царю, и народу. В конечном счете власть и управление 
перешли в руки самой решительной марксистской «большевистской секты» (термин Г. П. Федотова), ставив-
шей своей целью установление жесткой диктатуры. Таким образом управление государством и обществом, 
оказалось в руках людей, четверть века ведших подпольную борьбу с царизмом. Их первой жертвой и оказа-
лась неспособная к борьбе и живущая в воздухе отвлеченных идей интеллигенция. Выступив с моральным 
осуждением тоталитарной диктатуры и насильственных методов управления, она подписала себе смертный 
приговор. Часть ее была выслана, а часть погибла в российских тюрьмах и лагерях. Двухсотлетняя история 
царских управленцев, констатировал мыслитель, с их достоинствами и недостатками, также как история сво-
бодолюбивой русской интеллигенции закончилась вместе с гибелью всего верхнего этажа старого общества 
и его культурной среды. Сознательное истребление культурного багажа столетий обернулось серьезным по-
нижением общего культурного уровня, в том числе культуры управленческой. В России 1920-х гг., указывал 
социолог, стало почти невозможно встретить культурного человека в старом смысле слова.

Конечно, история не знает абсолютной пустоты, и связь времен неизбежно восстанавливается по зако-
ну, который Г. П. Федотов называл законом исторической преемственности. Гибель последнего двухсотлет-
него культурного этапа бытия России и ее управленческой верхушки обнажила сохранившийся предыду-
щий исторический слой ХVI–ХVII вв., в котором господствующим социально-психологическим типом был 
«московский человек», защитник допетровского государства. Характеризуя «московского человека», отси-
девшегося вплоть до Октябрьской революции в русской глубинке и в деревнях, Г. П. Федотов отмечал его 
преданность власти, силу характера, крепость, выносливость, честолюбие, духовную черствость, своеобраз-
ный фатализм и равнодушие к судьбе ближнего, парадоксально соседствующее с жалостливостью. Этот че-
ловек примитивен, он не рассуждает, а принимает на веру несколько догматов нравственной и обществен-
ной жизни, он с трудом усваивает иностранные языки, не любит и боится Запада. От бывших верхних слоев 
российского общества его отделяла колоссальная культурная пропасть, обернувшаяся непониманием и аг-
рессией. Ненависть к западному просвещению сливалась у этого человека, писал мыслитель, «с классовой 
ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику…» [6, с. 297].

Как считал Г. П. Федотов, в Советской России инобытием вновь воскресшего «московского человека» 
стал антилиберальный советский человек, а победительницей, занявшей кормило управления, оказалась 
«новая демократия», то есть «из низов поднявшаяся интеллигенция» [6, с. 167]. Ее представители – люди 
без настоящих знаний, не прошедшие дореволюционной средней школы и получившие аттестат экстерном. 
В старой России они принадлежали к особому низшему этажу культуры, но волею революционных судеб 
оказались выброшены в верхние слои социальной пирамиды. Полуграмотные, плохо говорившие по-русски, 
они испытывали зависть к остаткам старых образованных слоев общества, но задавали тон во всех сферах 
жизни. «Ныне в России сапожники (фигуральные), – восклицал социолог, – учат художников, а вахмистры – 
писателей» [5, с. 223].
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Новые управленцы представляли собой особое сословие, в котором слились представители «новой де-
мократии», верхушка пролетариата и остатки старой бюрократии и интеллигенции. Последний отмирающий 
слой успел через технические кадры передать вновь пришедшим свой опыт форм и рабочих приемов. Малог-
рамотные и не знавшие дела люди со временем обтесались, прижились и придали советскому управленческому 
механизму не всегда качественный, но стремительный темп работы. Сложившаяся система управления стала 
опираться на советский актив, со свойственным ему безоговорочным подчинением любым указаниям верхов. 
Для его представителей, не знавших никаких форм свободной культуры и дискуссий, была невообразима сама 
идея открытого противоречия начальству. Так, печально заключает мыслитель, в управлении возродился тип 
опричника, чья этика целиком была подчинена задачам партийного и революционного утилитаризма.

Однако подлинно правящим слоем, с его точки зрения, в России стала вышедшая из той же «новой де-
мократии» коммунистическая партия. Она находилась на содержании государства и подчинялась единствен-
ному лидеру. Здесь создавались кадры людей, далеких от действительной культуры, для которых не было 
ничего важнее коммунистических идей и приказов сверху. Если поколение партийцев-соратников В. И. Ле-
нина (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев), отмечает Г. П. Федотов, еще не было чуждо культуре ХХ в., и все еще 
знало свободу выражения своего мнения, то вызванный к власти новый слой был совершенно свободен 
от предрассудков и культурных преград. Столкнувшись с богатой русской культурой, он стал выкорчевывать 
ее с корнем. Так пошли под нож русская философия, историография, богословие и даже часть литературы. 
Культурный вандализм новых управленцев породил всеобщее оскудение, превратив страну в «собачью пе-
щеру» единообразной мысли. Рисуя новый тип управленца, Г. П. Федотов указывает, что советский управ-
ленец не «русский европеец» прошлого, не старый разночинец и не добрый русский богатырь. Его идеаль-
ный тип – мужской героический тип чекиста в шинели времен гражданской войны. Он не добрый и не знает 
укоров совести. Он суровый, жестокий и безжалостный боец, сильный своей ненавистью к отживающим 
классам, и убежденный в том, что даже зло, совершаемое в интересах пролетариата есть добро. Его портрет 
в тех или иных формах запечатлен в произведениях М. А. Шолохова и Л. М. Леонова. Деятельность этого 
управленца связана с пафосом разрушения и борьбы. Он видит эту борьбу везде: в хозяйстве (раскулачива-
ние), в религиозной сфере (уничтожение церквей), в искусстве и литературе (уничтожение «буржуазной» 
культуры) и т. д. Новый советский управленец, находя везде подоплеку классового интереса, не гнушался 
использованием механизмов клеветы, компромата и унижения, не видя в этих деяниях ничего нравственно 
порочного. Его цель – достижение безусловной покорности подчиненных. «Нужно унизить, скомпромети-
ровать, – пишет Г. П. Федотов, – возможно больше членов партии, чтобы они не могли выйти из повинове-
ния» [6, с. 36]. Итогом такого управления стала «сталинократия» с ее раболепствующей перед парией и во-
ждем интеллигенцией, занявшей в социальной иерархии последнее место после рабочих и крестьян.

Острие своей критики историк направлял не только на нравственно разлагающий дух управления. 
Он рассматривал взятый политико-экономических курс советских преобразований как чисто утилитарный, 
находящийся вне творческих национальных задач. С его точки зрения, поставленные социалистическими 
управленцами цели (необходимые на этапе послевоенной разрухи), не выходили за рамки удовлетворения 
материальных потребностей и были нацелены на комфортное совершенствование жизни. Этот технический 
и культурный утилитаризм, не поднимающийся выше накопительства, изумлял философа. Задачи матери-
ального комфорта относились, по его мнению, к низшим этажам культуры. Они были годны для Америки, 
с ее «культурой танков и двуспальных кроватей», но не для России, чьи выдающиеся мыслители, Л. Н. Тол-
стой и Ф. М. Достоевский, размышляя об истинном достоинстве человека, находили смысл культурного раз-
вития народа в задачах творчества, познания и служения. Подлинная культура, писал философ, есть «выс-
шее напряжение творчества народа», и оно «одно оправдывает его историческое существование» [6, с. 200]. 
За техническим утилитаризмом сталинского управления мыслитель прозревал грядущий расцвет социали-
стической буржуазности, подражательный американизм, утрату Россией своего национального лица.

Социолог приходил к выводу, что сталинские методы управления «воспитали подданных для любого 
деспотического режима» [6, с. 26]. Русский народ, имея инерцию восточной покорности, после таких вос-
питательных пертурбаций, стал представлять собой лишь «чистую глину, ожидающую горшечника»: гер-
манского, магометанского и любого другого [6, с. 229]. Русский человек очерствел, огрубел и упростился. 
Его капитал вековой покорности – подарок для грядущих вождей. И без того трагическая история России, 
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заключает философ, не позволяет рассчитывать в будущем на какие-то исключительно удачные перспекти-
вы. «Можем ли мы, – пишет он, – пережившие стольких безумных или слепых правителей, рассчитывать 
непременно на удачу?» [6, с. 231].

Г. П. Федотов не уставал размышлять над средствами создания новой, действительно культурной элиты 
взамен уничтоженной. Он с удивлением и осторожным оптимизмом анализировал отступления сталинизма 
в управлении духовной жизнью страны, выразившиеся в допущении патриотизма и знакомства с наследием 
великих русских писателей. Это, считал мыслитель, позволит народу нравственно пройти по тому же духов-
но-историческому пути, который прошла в свое время отечественная интеллигенция, потому что тысячи про-
пагандистских газет не способны перевесить по своему влиянию одно произведение Л. Н. Толстого. Философ 
видел, что советский патриотизм, имевший первоначально революционный мотив, во Второй мировой войне 
«разбудил ключи дремавшей нежности – к поруганной родине, к женщине, жене и матери солдата» [5, с. 301]. 
Он наблюдал за становлением новой, трудящейся и стремившейся к знаниям интеллигенции и надеялся на то, 
что ее неизбежное знакомство с идеалами прошлого изменит и руководящую элиту, и народ. Одно из главных 
условий возрождения народа и его национального самосознания социолог связывал с политической свобо-
дой и освоением духовного наследия России. Следует признать, что некоторые идеи Г. П. Федотова, в частно-
сти, нацеленные на создание новой российской, европейски образованной высококультурной элиты, оказались 
в дальнейшем осуществлены. Его мечты о возрождении классических школ и университетов реализовались 
в брежневский период, когда было создано общество, высоко ценившее образование, успевшее в доперестро-
ечный период воплотить свои достижения в сфере науки, техники и культуры (1950–1980-е гг.). 

Итак, исследование Г. П. Федотовым эволюции российской управленческой элиты раскрывает нам роль 
и влияние цивилизационных факторов на укоренившиеся стиль и деспотические методы управления, и объяс-
няет в целом пассивно-страдательную позицию народа в решении государственных задач. Проведенный мы-
слителем анализ показывает, что воспитанная в традициях восточных завоевателей элита, в дальнейшем дли-
тельный период «переучивалась» под влиянием Петровских реформ и европейского менталитета. Возникший 
в русском управлении уникальный тип «имперского человека» с успехом решал творческие задачи, постав-
ленные историей ХVIII–ХIХ вв. Октябрьская революция уничтожила и представителей этого управленческо-
го слоя, и сопровождавшую его сложную двухсотлетнюю культурную среду, обнажив архаичные культурные 
пласты прошлого. Это уничтожение привело не только к резкому падению профессионального, нравственно-
го и культурного уровня управления. Оно, как утверждает мыслитель, означало смену лица России, иную ин-
терпретацию национального творчества и, в конечном счете, победу социалистического утилитаризма.

Исследование эволюции отечественной элиты, проведенное Г. П. Федотовым, носит несомненно кри-
тический характер по отношению к победившим в революции силам. Оно явилось своеобразным реквие-
мом по погибшему русскому «имперскому человеку» и русской свободолюбивой интеллигенции. Мысли-
тель раскрыл всю трагедийность судьбы отечественного управленческой элиты. Ее историческую эволюцию 
он видит через резкие нигилистические разрывы, через утрату предыдущего смыслового самоопределения 
властных группировок. По-прежнему актуальна критика историком деспотических форм правления периода 
сталинизма и его нравственно-разлагающего стиля воздействия на все общество. Он верно подметил возро-
дившуюся в России тенденцию, а именно, периодически появляющуюся группу опричников-управленцев, 
которые с особой ненавистью и безжалостностью уничтожают накопленные предшествующим этапом жиз-
ни смыслы, культуру и профессионализм. Не секрет, что подобный опричный стиль воскрес в стране в 1990-
е гг., когда внезапно целые слои бывших управленцев были признаны негодными, а деятели советской ин-
теллигенции были или оставлены без средств к существованию, или вынужденно уехали из страны. В этот 
период профессиональный и нравственный уровень управления вновь понизился, впитав в себя новые слои 
и лица, заботившиеся не о государственных задачах, а о своей узкокорыстной выгоде.

Историческое подтверждение получила и высказанная Г. П. Федотовым мысль о развитии и постепен-
ном созревании в стране социалистической буржуазности. Эта буржуазность не умерла, а расцвела пышным 
цветом, реализовавшись в деятельности привилегированных перестроечных элит. Именно тогда, социально 
и психологически переродившаяся часть управленческого аппарата, захотела стать буржуазией уже в эконо-
мическом отношении и совершила государственный переворот. Утилитаризм идеалов советского периода, вы-
родившись в замыслы буржуазного накопления, победил социалистическую мечту. Социолого-исторический 
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анализ эволюции российской управленческой элиты, проведенный Г. П. Федотовым, несомненно сохраняет 
свою актуальность и является своеобразным методологическим ключом к объяснению не только прошлых 
сложных периодов российской истории, но и событий 1990-х гг. и их сегодняшних кризисных последствий.
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Чем выше уровень социально-экономического развития регионов, тем больше они привлекают инвесто-
ров. Оценка уровня развития регионов необходима для выработки социальной политики, направленной на ре-
шение стоящих перед ними стратегически важных задач. В связи с этим возникает вопрос выбора показателей, 
с помощью которых можно будет определить место региона в рейтинге. В настоящее время применяются раз-
личные показатели для оценки социально-экономического развития региона в зависимости от целей и задач.

Актуальным является проводимый с 2011 г. рейтинговым агентством РИА Рейтинг «Россия сегодня» рей-
тинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, который основывается на офи-
циальных данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (далее – Росстат), 
Министерства финансов Российской Федерации, не опираясь на экспертные оценки, чем обеспечивается вы-
сокая степень достоверности результатов рейтинга. Рейтинговое агентство учитывает четыре группы показа-
телей, характеризующих масштаб экономики, эффективность экономики, бюджетную и социальную сферы. 
Каждый показатель оценивается по принятой балльной системе, их сложением получается общий рейтинго-
вый балл от 1 до 100, и ведущие места присваиваются регионам с максимальным рейтинговым баллом.

В зависимости от экономической ориентации, определяемой во многом историческими, географически-
ми факторами, обычаями коренного населения данной местности, в целях обеспечения объективности реги-
оны поделены на четыре группы: финансово-экономические центры; аграрно-промышленные регионы; про-
мышленные регионы; экспортно-ориентированные регионы. Рейтинги определяются в разрезе указанных 
групп и в целом по всем регионам.

На основании данных агентства РИА Рейтинг исследуем социально-экономическое положение регионов 
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. и в январе – сентябре 2020 г. по сравнению с январем – сентябрем 2019 г.

Таблица 1
Рейтинговые баллы и места в рейтинге федеральных округов Российской Федерации

Федеральные округа
2018 г. 2019 г.

Баллы
Место 

в рейтинге
Баллы

Место 
в рейтинге

Центральный (ЦФО)  45,043 3 46,168 3
Северо-Западный (СЗФО) 43,394 4 44,27 4
Южный (ЮФО) 40,520 5 41,51 5
Северо-Кавказский (СКФО) 25,040 8 26,01 8
Приволжский (ПФО) 46,330 2 47,48 2
Уральский (УФО) 60,310 1 60,82 1
Сибирский (СФО) 38,470 6 39,57 6
Дальневосточный (ДФО) 32,130 7 33,37 7

Источник: [13; 14]

Как следует из данных таблицы 1, в 2019 г. изменений в рейтинговых местах не произошло, все округа 
сохранили свои места в рейтинге. Лидером по-прежнему остается Уральский федеральный округ (далее – 
УФО) с 60,82 баллами благодаря четырем регионам из шести, входящим в состав округа, занимающим высокие 
места в рейтинге: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – ХМАО) – 3 место, Ямало-Ненец-
кий автономный округ (далее – ЯНАО) – 6 место, Свердловская область – 7 место, Тюменская область – 
10 место, Челябинская область – 17 место. Лишь Курганская область остается на 73 месте с 26,511 баллами.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО), как и прежде, находятся в последних 
местах рейтинга. Несмотря на то, что рейтинговый балл вырос в 2019 г. в шести регионах из семи, у пяти 
регионов рейтинговые места ниже 70. Лишь Ставропольский край занимает 30 место в рейтинге.

Положительным является то, что в 2019 г. значение интегрального рейтинга увеличилось в 69 субъектах, 
их среднее значение составило 42,7 балла (в 2018 г. – 41,6 балла), число регионов с интегральным рейтин-
говым баллом более 50 выросло с 22 в 2018 г. до 24 в 2019 г., с количеством баллов ниже 25 – уменьшилось 
с 12 до девяти. Снизилось значение интегрального рейтинга у 16 регионов.
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Между тем, разрыв в уровне социально-экономического развития регионов остается высоким. Так, мак-
симальное значение рейтингового балла имеет г. Москва (88,980), минимальное значение – Еврейская авто-
номная область (12,743), отношение – 7.

«По итогам 2019 г. 50 из 85 субъектов Российской Федерации исполнили консолидированный бюджет 
с профицитом, а совокупный профицит консолидированных региональных бюджетов составил 4,7 млрд руб. 
(в 2018 г. профицит у 70 регионов в сумме 510,3 млрд руб.). Прирост расходов консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составил 14,2 %, что существенно 
выше прироста доходов (9,5 %) и уровня инфляции (4,5 %). Прирост расходов наблюдался в 83 регионах, 
а в 79 из них он превысил инфляцию за аналогичный период» [3, с. 96].

Основные макроэкономические показатели в 2019 г. улучшились в промышленном секторе, строитель-
стве, розничной торговле, однако темпы роста ниже, чем в 2018 г. В 2019 г. объем валового внутреннего 
продукта (далее – ВВП) составил 110 трлн руб. (рост – 1,3 %, в 2018 г. – 2,5 %), объем розничной и опто-
вой торговли – 1,9 % (в 2018 г. – 2,8 %), индекс промышленного производства составил 102,3 % (в 2018 г. – 
103,5 %), его значение находилось в пределах от 158,9 % в г. Севастополь до 87,6 % в Республике Северная 
Осетия – Алания. Позитивную динамику развития имеют 67 регионов.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 1,7 % (в 2018 г. – 5,4 %), 74 % объема инвестиций вкла-
дывались в добычу полезных ископаемых, транспортировку и хранение, обрабатывающие производства, опе-
рации с недвижимостью. Снизились объемы инвестиций в 33 субъектах (в Магаданской области на 41,9 %, 
более чем на 30 % в Калининградской области, Республике Крым, Новгородской области). 

Реальные денежные доходы населения выросли на 1,5 %, они выросли в 53 субъектах, причем в 30 реги-
онах выше, чем в среднем по России, снизились в 29 субъектах. Номинальная начисленная заработная плата 
в России выросла на 9,5 % и составила 47 867 руб. Разрыв по данному показателю сохраняется: доля населения 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума в ЯНАО составила 5,6 %, в Республике Тыва – 34,7 %.

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов снизилась на 1,5 % 
и составила 81,0 %. Доходы консолидированного бюджета снизились в шести регионах. Объем безвоз-
мездных поступлений вырос в большинстве регионов, в том числе в два раза в ЯНАО, Иркутской области. 
35 региональных консолидированных бюджета исполнены с дефицитом, в том числе Московская область – 
74,4 млрд руб., г. Москва – 53,3 млрд руб.

Объем государственного долга всех субъектов уменьшился на 4,2 % (на 93,3 млрд руб.). В Московской 
области государственный долг вырос на 39,2 млрд руб. Объем муниципального государственного долга уве-
личился на 2,3 % и составил 380,46 млрд руб.

Отношение суммарного государственного долга регионов на 1 января 2020 г. к суммарному объему на-
логовых и неналоговых доходов за 2019 г. составило 22,5 % (снижение против 2018 г. на 2,8 %). При этом 
государственный долг г. Севастополь – 0 %, Республики Мордовия – 211,2 %. Государственный долг на 1 ян-
варя 2020 г. превышает 50 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в 37 регионах, из них 
в 14 регионах – 70 %. При этом предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации 
не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений [1].

Исследованием подтверждается вывод о том, что «в современных условиях экономическое развитие 
каждого региона зависит не только от инвестиционных процессов, но и от того, насколько инновационный 
они имеют характер» [7, с. 450].

Далее рассмотрим развитие регионов в 2020 г. В первом квартале 2020 г. по сравнению с первым квар-
талом 2019 г. отмечается увеличение:

 – ВВП на 1,6 %. Рост достигнут во всех ключевых сферах экономики;
 – числа регионов с ростом промышленного производства до 68 (против 53), индекс промышленного 

производства составил 101,5 % (против 102,4 %);
 – объема работ в строительстве на 1,1 %, рост произошел в половине регионов, в том числе в Черкес-

ской Республике в четыре раза;
 – объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации на 1,2 % (против 0,9 %), рост произошел 

в 46 субъектах Российской Федерации (в первом квартале 2019 г. – 40 регионов), в том числе в семи регионах – на 50 %;



15

Актуальные вопросы управления  

 – оборота розничной торговли на 4,3 % (против 2,3 %), рост достигнут во всех регионах, кроме Мур-
манской области (-0,2 %);

 – в 75 субъектах Российской Федерации реальных денежных доходов (по России в целом на 0,9 %, 
а в первом квартале 2019 г. – снижение на 0,7 %). Снизились реальные денежные доходы населения в 9 
субъектах РФ [10].

Номинальная заработная плата в России выросла на 8,8 % (в первом квартале 2019 г. – +6,5 %), рост 
произошел во всех субъектах Российской Федерации. Отношение денежных доходов населения к стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров и услуг по России составило 1,91 (в ЯНАО – более 3,0). 
При этом показатель вырос в 72 регионах, в 13 субъектах снизился.

Безработица снизилась в 49 регионах и составила в целом по Российской Федерации 4,6 % (в первом 
квартале 2019 г. 4,8 %). Показатель в девяти субъектах Российской Федерации не изменился, в 27 регионах 
вырос. «Экономика любого государства в существенной степени зависит от имеющихся трудовых ресур-
сов. В состав трудовых ресурсов включают как занятых в трудовой деятельности, так и потенциально спо-
собных к ней людей» [4, с. 43].

Суммарные доходы консолидированных бюджетов всех регионов Российской Федерации выросли 
на 10,7 % (+296,4 млрд руб.), рост достигнут в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в Саха-
линской области на 70,1 %, более чем на 30 % в ЯНАО, Республике Калмыкия, ХМАО и в Республике Саха 
(Якутия). Суммарный профицит консолидированных бюджетов всех субъектов Российской Федерации со-
ставил 341,3 млрд руб., что на 16,2 % меньше, чем в первом квартале 2019 г. В 69 субъектах Российской 
Федерации консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом (в первом квартале 2019 г. – 66).

Начиная с апреля 2020 г. на экономику страны значительное негативное влияние стали оказывать пан-
демия коронавируса и крайне низкие цены на нефть, достигавшие отрицательных значений, что приве-
ло к существенному падению ключевых макроэкономических индикаторов. В апреле 2020 г. ВВП России 
уменьшился на 12 % в годовом сопоставлении. Введение с 30 марта 2020 г. режима нерабочих дней на тер-
ритории Российской Федерации, сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантин-
ных мер в странах – торговых партнерах обусловили снижение экономической активности в базовых отра-
слях и в секторе услуг. В апреле 2020 г. промышленное производство сократилось на 6,6 % по сравнению 
с апрелем 2019 г. и на 9,2 % по сравнению с мартом 2020 г., вследствие чего за четыре месяца 2020 г. сни-
жение составило 0,6 % по сравнению с четырьмя месяцами 2019 г.

«В России на протяжении последних трех лет наблюдается устойчивое и значимое снижение уровня ПД 
(Предпринимательская деятельность. – Прим. авт.) и сокращение сектора МСП (Малое и среднее предпринима-
тельство. – Прим. авт.). Хотя некоторым представляется, что в этом выражается специфика экономики России, 
но, на наш взгляд, это скорее – свидетельство серьезных системных сбоев функционировании экономики, от-
торгающей низовую предпринимательскую активность и инициативу, что чревато дальнейшим огосударствле-
нием и монополизацией» [6, с. 207].В первом полугодии 2020 г. к уровню первого полугодия 2019 г. составили:

 – реальные доходы населения – 96,3 %;
 – промышленное производство – 96,5 %;
 – объем розничной торговли – 93,6 %;
 – объем платных услуг населению – 80,1 %;
 – индекс потребительских цен – 102,6 %;
 – официально зарегистрированных безработных – 179,1 % [11].
Реальные располагаемые доходы населения падают шестой год подряд. После повышения размера посо-

бия по безработице число безработных увеличилось в 3,7 раза (официально зарегистрировано 2,8 млн чел.).
По данным Росстата, за девять месяцев 2020 г. рост промышленного производства произошел лишь 

в 34 регионах, падение – в 51 субъекте Российской Федерации [8]. Из четырех видов экономической дея-
тельности за девять месяцев 2020 г. лишь в сфере обработки производство сохранилось на прежнем уров-
не, в остальных трех сферах допущено падение.

На региональном уровне индексы промышленного производства варьируются от 130,7 % в Республике 
Северная Осетия – Алания до 61,5 % в Республике Тыва. Снизилось число регионов с положительной ди-
намикой промышленного производства.
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Объем государственного долга всех регионов Российской Федерации на 1 октября 2020 г. составил 
2,18 трлн руб., что на 3,1 % выше, чем в начале 2020 г. В 30 субъектах Российской Федерации объем гос-
долга сократился, в 16 – не изменился, и в 39 – вырос по сравнению с началом 2020 г. По оценке экспер-
тов РИА Рейтинг, на 1 октября 2020 г. доля бюджетных кредитов составила 48 %, что на 6 п.п. больше, 
чем на 1 января 2020 г. Доля коммерческих кредитов сократилась до 19 %, хотя в начале года составля-
ла 27 %. 32 региона по итогам девяти месяцев 2020 г. имеют государственный долг, превышающий 50 % 
величины собственных доходов бюджета, из них 22 региона – превышающий более 70 %, в том числе 
в трех регионах долговая нагрузка превышает 100 %. Если в начале 2020 г. Республика Мордовия оста-
валась единственным российским регионом, в которой объем госдолга превышал объем налоговых и не-
налоговых доходов, то по итогам трех кварталов 2020 г. в замыкающую рейтинг группу вернулись Респу-
блика Хакасия (127,9 %) и Удмуртская Республика (105,9 %).

Проведенное исследование показало уязвимость экономики России, как и других стран, от множества 
как внутренних, так и внешних факторов (объективных и субъективных).

В 2019 г. по сравнению с 2018 г., а также в первом квартале 2020 г. по сравнению с первым кварталом 
2019 г. все показатели социально-экономического развития округов и регионов показали положительный 
рост, то есть пандемия в данном периоде еще не оказала на них значительное влияние. Однако эти резуль-
таты были достигнуты с большими затратами, что резко отразилось на финансовых результатах деятельнос-
ти организаций: доля прибыльных организаций во всех субъектах не превысила 0,8 % общего их количест-
ва (в 2018 г. – в большинстве субъектов 60-80 %).

Начиная с апреля 2020 г. фактор действия пандемии на экономику стал проявляться отчетливее, что при-
вело к ухудшению ключевых показателей за первое полугодие 2020 г.

«Пандемия – необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; 
высшая степень развития эпидемического процесса. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, при-
нявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения первоначально, 
почти все население» [2, с. 24].

В 2020 г. основное негативное влияние на экономику страны и положения регионов могут оказать два 
фактора: последствия пандемии коронавируса и кризис на нефтегазовом рынке, что приведет к снижению 
производства и, соответственно, бюджетных доходов. Для многих регионов страны 2020 г. станет серьезным 
испытанием, их социально-экономическое положение будет в большей мере зависеть от мер государственной 
поддержки. Приведенные выше показатели социального развития могли быть намного хуже, если бы госу-
дарством не были приняты своевременно меры господдержки бизнеса и населения. Их всего более 50, сре-
ди них такие важные, как поддержка системообразующих компаний, продление сроков уплаты налогов для 
МСП, снижение страховых взносов для МСП до 15 %, освобождение от налога на прибыль и НДФЛ субси-
дий МСП и ИП, установление надбавок медикам и освобождение их от НДФЛ, отсрочка по аренде, выпла-
та на детей от 3 до 16 лет, от 3 до 7 лет и др.

Следует иметь ввиду, что в 2020 г. продолжается реализация национальных проектов, и возможна ситу-
ация, при которой «в случае существенного ухудшения социально-экономической и бюджетно-финансовой 
ситуации в регионах могут возникнуть дополнительные угрозы ритмичному финансированию мероприятий, 
предусмотренных национальными проектами» [5, с. 29].

Ухудшение социально-экономических показателей в экономике приведет к уменьшению доходов насе-
ления, которые во втором квартале 2020 г., на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, 
уже сократился на 8 % в годовом выражении.

По прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации, спад экономики России 
по итогам 2020 г. составит 5 %, инфляция -4 %, на докризисный уровень российская экономика вернется 
не ранее первого полугодия 2022 г., безработица в России в 2020 г. станет максимальной с 2011 г. и выра-
стет до 5,7 %. Реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года сократятся на 3,8 %. Без 
принятия антикризисных мер по поддержке населения падение составило бы 7,5 %. Среднегодовой курс ру-
бля в 2020 г. составит 72,6 руб. за доллар при цене нефти 31,1 долл. США за баррель. Курс рубля на конец 
2020 г. ожидается на уровне 75-76 руб. за доллар США. Заложенная в макропрогноз цена нефти не несет уг-
розы для стабильности экономики Российской Федерации. Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию 
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на рынке нефти. Объем экспорта товаров из Российской Федерации в 2020 г. сократится более чем на треть, 
импорт снизится на 21 %. Оборот розничной торговли в Российской Федерации в 2020 г. снизится на 5,2 % 
после роста на 1,9 % в 2019 г. Инвестиции в основной капитал в России сократятся в 2020 г. на 12 % [12].

По оценкам Международного валютного фонда, падение ВВП в России в 2020 г. составит 4,1 %, а не 
6,6 %, прогнозировавшихся им в июне 2020 г. Падение мирового ВВП также будет менее существенным 
в текущем году – 4,4 % вместо ожидавшихся в июне 4,9 % [9].

Выше приведены данные Росстата, Министерства финансов Российской Федерации, прогнозы Министер-
ства экономического развития Российской Федерации и др. Особый интерес представляют мнения и взгля-
ды на происходящее в мире и стране ведущих ученых-экономистов. Приведем их высказывания.

Глава Счетной палаты А. Кудрин считает кризис поводом для реформирования системы госрегулирова-
ния, начала разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий, повышения производитель-
ности труда, форсированного внедрения технологических, цифровых, управленческих инноваций. По его 
мнению, борьба с вирусом также продемонстрировала необходимость расширения самостоятельности ре-
гионов со значительным увеличением необусловленных трансфертов из центра. А. Кудрин считает, что нац-
проекты должны быть увязаны с национальными целями, чего сегодня не происходит, отдельные нацпроек-
ты могут быть отодвинуты на последующие годы.

По мнению Я. Кузьминова, если кризис, связанный с коронавирусом, продлится больше года, в общест-
венном сознании во многих странах мира политика устойчивости станет важнее, чем политика роста. Госу-
дарство будет востребовано в первую очередь как гарант, механизм обеспечения устойчивости.

Как считает академик Российской академии наук С. Глазьев, коронавирусный кризис – это новый этап 
смены порядка, имеющий выгодоприобретателей, некая дымовая завеса, которая призвана скрыть масшта-
бы происходящих попыток финансового олигархата попытаться провести очередной мощный раунд пере-
дела собственности. По его мнению, современный этап характеризуется гегемонией по-американски: влас-
тью «хозяев денег», крушением мирового права, презрение к правилам Всемирной торговой организации 
при ведении торговых войн, финансирование терроризма с целью укрепления своего влияния его руками, 
а также многочисленные военные конфликты, развязанные США с той же самой целью на Ближнем Востоке 
и Балканах, санкционная политика, которая катком прошлась по России, отняв у нее «Русал» с энергетиче-
скими активами, а также наносящая чувствительный удар по другим секторам нашей экономики, срежисси-
рованное обрушение мирового рынка нефти руками Саудовской Аравии, открытый демпинг нефти на евро-
пейском рынке с целью вытеснения с него российских компаний, санкции против «Северный поток-2» и др.

В выступлении на Московском экономическом форуме – 2020 самым уязвимым местом для России 
С. Глазьев считает очередную девальвацию рубля, вызванная пандемическими ограничениями, падением 
цен на нефть. Причем Россия как в 2009 г., в 2015-2016 гг., лидирует среди всех нефтедобывающих стран 
по масштабу девальвации валюты, главная причина которого, по его мнению, заключается в проводимой 
Центральным банком Российской Федерации политике свободного плавания курса рубля.

В заключение отметим, что в целях преодоления негативных последствий пандемии коронавируса Пра-
вительством Российской Федерации разработан план восстановления экономики и доходов граждан, по ко-
торому темп роста ВВП в размере 2,5 % должен быть обеспечен к концу 2021 г.
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Использование иноязычных понятий является методом расширения экономической терминологии и научных 
исследований, способствует облегчению международного экономического взаимодействия. Главной пред-
посылкой введения иноязычных терминов в экономический язык России выступает интернационализация 
и глобализация экономических процессов [4]. Многие термины ассимилируются и становятся общеприме-
нимыми в российской экономике.

Рассмотрим использование иноязычных терминов, используемых в российской практике государствен-
но-частного партнерства (далее – ГЧП). Категория «государственно-частное партнерство» введена в хозяйст-
венный оборот сравнительно давно, однако изучение этого явления началось только в 80-е гг. XX в. Именно 
в это время ГЧП активно стало использоваться при реализации социально-экономических проектов во мно-
гих странах. Государственно-частное партнерство предполагает тройственные взаимовыгодные отношения 
с участием органов публичной власти, бизнеса и общественности, созданные для достижения целей госу-
дарственного развития. 

Первые партнерские отношения между органами публичной власти и частным бизнесом сложились в Ве-
ликобритании в начале 80-х гг. прошлого века в виде разовых индивидуальных операций. Для обозначения 
данных отношений был использован термин Privat Sector Participation (далее – PSP). Первые проекты ока-
зались успешными и термин начали использовать при кредитовании проектов строительства социально-зна-
чимых объектов. Под PSP государственные структуры подразумевали передачу обязательств по инвестиро-
ванию проектов частному бизнесу в целях сокращения бюджетных расходов, а не возможности расширения 
сотрудничества государства и бизнеса на взаимовыгодной основе [2].

В результате осуществления PSP-проектов была сформирована основа для совершенствования процес-
са взаимодействия. Постоянно осуществляемый анализ практики результатов проектов привел к появлению 
сделок нового поколения – прообраза современного ГЧП, названного Private Public Partnership или PPP. От-
метим, что при переводе на русский язык английского термина Private Public Partnership элементы Private 
(частный) и Public (государственный, публичный) изменили свои места, тем самым подчеркнув сложившу-
юся в России ситуацию, когда на первый план ставится не роль частного бизнеса и значение частных инве-
стиций, а превосходство государственных интересов над частными и общественными. Понятия PPP и PSP 
взаимно заменяли друг друга, однако впоследствии категория PPP стала преобладающей, и к настоящему 
времени термин PSP вышел из употребления.

При исследовании категории ГЧП исторические корни нужно искать в возникновении, развитии и гло-
бальном распространении модели ГЧП в США и Англии. Англо-американское понятие ГЧП прошло эволю-
цию в четыре ступени.

1.  Возникновение партнерского взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере развития горо-
дов в Америке с 1940 гг. и в Европе с 1980-х гг.

2.  Прагматический анзац – кооперация и совместная работа государства и частного бизнеса, реализу-
ющаяся с 1990-х гг. в Англии, связанная с формированием Правительством Майера новой концепции PFI 
(англ. Private Finance Initiative – частная финансовая инициатива), модернизацией и развитием британских 
структур управления экономикой. PFI-концепция была введена в 1992 г. как новое средство для модерниза-
ции полуразрушенной общественной инфраструктуры. Aнза́ц (нем. Ansatz, от an – «при», «над», и setzen – 
«ставить») – термин немецкого происхождения, обозначающий некую догадку о том, какую форму должно 
иметь решение уравнения или систем уравнений, а также само это предполагаемое решение. Формально эта 
догадка может не основываться на какой-либо теории, либо основываться на эвристических соображениях. 

3.  Время правления в Англии лейбористов под руководством Т. Блейера (1997-2010), когда были проде-
кларированы новые политические направления, имеющие большое влияние на развитие ГЧП. На это время 
приходится оформление понятий «кооперации» и «партнерство», совершенствование уже имеющейся кон-
цепции PFI, их дальнейшее развитие; формирование и развитие партнерской кооперации между государ-
ством и частным бизнесом в отрасли общественной инфраструктуры, распространение партнерства на все 
отрасли общественной жизни [9]. Для отличия новой концепции от предшествующей по содержанию и по-
литическим основам ей было присвоено название «Государственно-частное партнерство». В 2010 г. Прави-
тельством Великобритании ГЧП оценивалось как эффективное средство реализации проектов почти во всех 
отраслях экономической и общественной жизни. 
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4.  С приходом к власти в Великобритании Правительства консервативных либералов под руководством 
Д. Кемерона в 2010 г. началась четвертая, и на сегодняшний день последняя, ступень ГЧП. Правительство 
сразу дало понять, что ГЧП является эффективным инструментом развития, который нельзя отменить, но не-
обходимо, чтобы такая важная для практики категория ГЧП была оценена и улучшена, в связи с чем были 
сформированы лингвистические, прагматические и институциональные рамки для ГЧП. 

Концепция частной финансовой инициативы Великобритании PFI сегодня реализуется в Канаде, Фран-
ции, Португалии, Финляндии, Австралии, Японии, Малайзии, США, Сингапуре и др. В России данная кон-
цепция до настоящего времени не использовалась, поэтому термин «частная финансовая инициатива» пра-
ктически не употребляется.

Хронология появления и развития ГЧП в США и Англии дала важные импульсы для понимания ГЧП 
в других странах и для глобального распространения ГЧП. Во всех странах вне Америки и Соединенного 
Королевства достаточно быстро распространились не только английская аббревиатура PPP (Private Public 
Partnership), но и институциональные структуры и программы, которые изначально сформировались в этих 
двух странах, а затем во всех других просто идентично применены  [3].

В 2012 году Правительство Великобритании представило новое осмысление ГЧП в докладе о развитии 
экономики [5]. Там было указано, что победившая по результатам конкурса частная сторона должна создать 
специальную проектную компанию (англ. Special Purpose Vehicle, далее – SPV) на основе контракта с пуб-
личным участником, SPV создается для каждого конкретного проекта, осуществляет финансирование про-
ектирования, а затем занимается эксплуатацией и управлением созданными объектами. 

В российскую теорию и практику государственно-частного партнерства термин «специальная проект-
ная компания» привнесен без изменений и имеет значение, аналогичное английскому, для обозначения та-
ких компаний используется английская аббревиатура SPV, без перевода.

Несмотря на то, что практически все страны используют англицизм РРР, однозначное, признанное ме-
ждународным сообществом определение ГЧП до настоящего момента не сформировано, им называют боль-
шой диапазон соглашений между органами публичного управления и частным бизнесом, разные страны ис-
пользуют различные термины и определения.

Наиболее часто в практике применяется определение The World Bank (Всемирного банка), который под ГЧП по-
нимает механизм, позволяющий публичной власти создавать новые и модернизировать существующие общественные 
объекты, одновременно предоставляя населению социальные услуги, привлекая опыт и ресурсы частного бизнеса. 

Руководство Германии применило категорию «государственно-частное партнерство» в Законе о частном фи-
нансировании строительства дорог в 1994 г. Государственно-частное партнерство (Öffentlich-private Partnerschaft, 
ÖPP) в указанном законе представлялась как сотрудничество государственных и частных организаций, офор-
мленное договором, при этом на государство возлагалась обязанность достигать общественных целей, а на част-
ный бизнес – обязанность выполнения целевых показателей производительности и эффективности проекта [6].

В соответствии с определением Европейского Парламента, ГЧП – это форма сотрудничества в долгос-
рочной перспективе, в рамках которой необходимые ресурсы предоставляются совместно двумя субъекта-
ми (общественным и частным), объемы которых пропорциональны рискам.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет партнерство между госу-
дарственным и частным секторами как долгосрочное договорное соглашение между государственным орга-
ном и частным партнером, в рамках которого этот партнер обеспечивает и финансирует предоставление об-
щественных услуг при распределении связанных с этим рисков.

Особенностью российской практики ГЧП является отсутствие адаптированных к русскому языку назва-
ний форм и типов ГЧП [7]. В России используются такие типы ГЧП, как:

 – ВОТ – Build, Operate, Transfer (Построй – Управляй – Передай);
 – ВООТ – Build, Own, Operate, Transfer (Построй – Владей – Управляй – Передай);
 – ВТО – Build, Transfer, Operate (Построй – Передай – Управляй);
 – ВОО – Build, Own, Operate (Построй – Владей – Управляй) и некоторые другие.
При формировании и реализации проектов ГЧП указанных типов в российской практике применяется 

общемировая заимствованная аббревиатура, состоящая из английских букв, без перевода на русский язык 
и адаптации к российской практике.
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Отдельные заимствованные термины легко внедряются в российскую практику ГЧП. Так, например, тер-
мин «концессия» (от лат. «concessio» – уступка, согласие) безболезненно адаптирован в экономическую науку 
и законодательство России, получил широкое использование и его применение не встречает противодействия.

Впервые термин «концессия» был использован в нормативно-правовых актах Турции в начале XX в. Не-
которые из них до настоящего времени являются действующими и регулируют заключение концессионных со-
глашений и использование частной стороной концессии активов государства для решения общественных задач. 
В начале 80-х гг. XX в. Турция стала одной из первых стран, внедривших в экономику модель ГЧП. Первен-
ство Турции в международной экономике в развитии ГЧП привело к тому, что сегодня большое количество 
значимых социально-экономических проектов в Турции реализуется с использованием инструментов ГЧП.

В Российской Федерации указанный термин введен Федеральным законом «О концессионных соглашениях» 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.), причем ст. 2 данного закона устанавливает преимущество 
норм и терминологии международного концессионного договора над российскими [1]. В практике ГЧП в России 
также используются производные от термина «концессия» заимствованные слова «концедент», «концессионер» и др.

В то же время есть иноязычные термины, по тем или иным причинам не ассимилированные в россий-
скую практику ГЧП. Среди таких терминов можно выделить Good governance, что дословно означает «бла-
гое управление», «добросовестное управление». В немецком языке есть термин-аналог – Ordnungsgemäße 
Verwaltung. В целях использования в практике ГЧП в России указанный термин можно перевести как «управ-
ление во благо» или «надлежащее управление». Однако, в российской практике термин не употребляется. 
При всех попытках использовать данный термин в научных исследованиях или в практической деятельнос-
ти «теряется» элемент «благое», а остается только «управление». 

Для реализации партнерства требуется отлаженная работа учреждений, транспарентные эффективные 
процедуры, компетентная общественность и инициативный частный сектор – именно то, что и называется 
термином «благое управление». 

«Благое управление» открыто для широкого толкования, но в целом включает в себя шесть ключевых 
общепринятых принципов:

 – участие: степень участия всех заинтересованных сторон;
 – порядочность: формирование и реализация принципов не приводит к ущербу любой из сторон;
 – транспарентность: прозрачность принятия решений;
 – подотчетность: ответственность представителей публичной власти перед группами общественности;
 – справедливость: правила применяются одинаково по отношению ко всем; 
 – эффективность: оптимальное использование ресурсов с заботой о будущих поколениях [8].
Соблюдение этих принципов на практике приводит к экономическим выгодам частных компаний, на-

селения и государства в целом. «Благое управление» тесно связано с расширением конкурентоспособности 
государства и более быстрыми темпами экономического роста и развития, следовательно, необходимо для 
внедрения в Российской Федерации.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Использование иноязычных терминов не может быть 
сведено просто к заимствованию, необходима адаптация заимствованных слов и сочетаний к российской 
науке и практике государственно-частного партнерства. Использовать можно лишь понятные термины, эк-
вивалентные по содержанию заимствованным и ассимилированные в российские условия. Применение за-
имствованных иноязычных терминов не должно противоречить государственной концепции развития госу-
дарственно-частного партнерства и экономическим программам и стратегиям.
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Аннотация. Важной составляющей трудового процесса является организационная среда, опре-
деляющая условия взаимодействия работников в рамках совместной деятельности. Каждая 
организация обладает уникальной организационной средой, для описания которой в научной 
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В рыночных условиях функционирования перед организациями возникает задача поиска инструментов, 
направленных на рост производительности труда работников. Важной составляющей трудового процесса яв-
ляется организационная культура (далее – ОК), определяющая условия взаимодействия работников в рамках 
совместной целенаправленной предмето-преобразующей деятельности. Диагностика ОК организации начи-
нается с анализа ее текущего состояния. Затем следует выявление перспективного состояния ОК и количест-
венная оценка противоречий между индивидуальными и групповыми проявлениями организационных цен-
ностей. Установление меры соответствия индивидуальной ОК с групповой носит стратегический характер 
для организации и может послужить источником разработки внутриорганизационных мероприятий, направ-
ленных на выявление и повышение резервов эффективности трудового процесса работников в организации. 

В литературе представлено множество способов описания и измерения ОК, которые создавались для 
изучения различных объектов и решения определенных задач. При выборе подхода к оценке ОК для насто-
ящего исследования, учитывались такие особенности методик, как простота применения, возможности по-
лучения количественных данных и их интерпретации, достоверность результатов, а также трудозатраты для 
их достижения (табл. 1).

Таблица 1
Анализ методик оценки организационной культуры

Автор Методика Типология культур Особенности применения

Э. Шейн
(E. Schein) Методика клиническо-

го исследования

Артефакты (поверхностный 
уровень)

Инвариантность, высокая точность, 
надежность, заинтересованность и во-
влечение участников в процесс диаг-
ностики, трудоемкость, длительность

Провозглашаемые убеждения 
и ценности (подповерхност-
ный уровень)

Базовые основополагающие 
представления (глубинный 
уровень)

Г. Хофстеде
(G. Hofstade) Методика измерения 

культурной теории

Индивидуализм – коллективизм

Простота использования, надежность, 
универсальность, полезность приме-
нения для сравнения в системе срав-
нения международных компаний, 
масштабность, разработана и пред-
назначена для изучения и определе-
ния характерных особенностей наци-
ональных культур

Дистанция власти

Мужественность – женст-
венность

Избегание неопределенности

Краткосрочная ориентация 
(монументализм) – долгос-
рочная ориентация (гибкая 
покорность)
Снисходительность – сдер-
жанность

Т. Дил 
А. Кеннеди
(T. Deal 
A. Kennedy)

Методика зависимости 
степени риска и скоро-
сти получения обрат-
ной связи

Культура «крутого парня»
Учет отраслевой направленности ор-
ганизации, низкий уровень объектив-
ности принятия решений, краткос-
рочность успеха полученных данных, 
специфика взаимодействия организа-
ции с внешней средой

Культура «ставки на свою 
компанию»

Культура «хорошо потрудил-
ся – хорошо отдохнул»

Культура процесса
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Автор Методика Типология культур Особенности применения

Ч. Хэнди
(Ch. Handy) 

Методика взаимосвя-
зи организационной 
структуры с органи-
зационной культурой

Культура власти Наличие теоретической основы мето-
дики, простота применения, оценка 
воздействия внешней среды на куль-
туру организации, сложность пред-
ставления профилей в рамках одной 
организации

Культура роли

Культура задачи

Культура личности

К.Камерон 
Р. Куинн
(K.Cameron 
R. Quinn)

Рамочная конструкция 
конкурирующих цен-
ностей (Organizational 
Culture Assessment 
Instrument – OCAI)

Клановая Универсальность, наглядность, тео-
ретическая и практическая основа, 
получение количественных данных, 
диагностика изменений, отражение 
индивидуальные и групповые харак-
теристики

Адхократическая

Рыночная

Иерархическая

Р. Блейк
Дж. Моутон
(R. Blake, 
J. Mouton) 

Модель «управленче-
ская решетка»

«Загородный клуб» Прикладной характер, графическое 
представление данных, субъектив-
ность оценки (зависимость от пози-
ции руководителя), ограниченность 
подхода к выработке управленческих 
решений (ориентация на интересы 
производство или ориентация на ин-
тересы человека)

«Власть-подчинение»

«Организационное 
управление»

«Команда» («групповое 
управление»)

«Обедненное управление»

С. Глейзер
С. Заманоу
К. Хакер
(S. Glaser
S. Zamanou
K. Hacker)

Методика обследова-
ния организационной 
культуры (Organizational 
Culture Survey – OSC)

Работа в команде

Количественный подход, низкий уро-
вень репрезентативности данных, тру-
доемкость, отсутствие адаптирован-
ного инструментария

Атмосфера в организации

Обмен информацией

Вовлеченность в принятие 
решений

Руководство

Собрания

Ч. О′Рэйлли
Дж. Чатман
Д. Калдвелл
(C. O′Reilly
J. Chatman
D. Caldwell)

Методика профильного 
подхода к организаци-
онной культуре
(Organization Culture 
Profile – OCP)

Инновации

Трудоемкость, отсутствие универ-
сального набора факторов, низкий 
уровень достоверности результатов

Внимание к деталям

Командный дух

Агрессивность

Ориентация 
на взаимодействие

Уважение к людям

Решительность

Р. Хэррисон
(R. Harrison)

Методика измерения 
доминирующего типа 
культуры в организации

Ориентация на власть
Универсальность, графическое пред-
ставление, простота применения, не-
достаточность выборки данных, низ-
кий уровень репрезентативности 
результатов

Ориентация на роль

Ориентация на задачу  / до-
стижение

Ориентация на поддержки

Продолжение табл. 1
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Автор Методика Типология культур Особенности применения

Д. Денисон
(D. Denison)

Организационный куль-
турный опрос Денисона 
(Denison Оrganizational 
Culture Survey)

Основная задача (стратеги-
ческое направление и замы-
сел, цели и задачи, видение)

Возможность проведения диагности-
ки в динамике, графическое представ-
ление результатов, необходимость 
в непрерывном мониторинге для вы-
явления организации с эталонными 
значениями организационной куль-
туры, трудоемкость проведения сбо-
ра и анализа данных

Адаптивность (осуществле-
ние изменений, ориентация 
на потребителя, обучаемость 
организации)

Вовлеченность (наделение пол-
номочиями, командная ориен-
тация, развитие потенциала)

Последовательность (ключе-
вые ценности, согласие, коор-
динация и интеграция)

Ю.Д. Красовский  Методика «Ракурс»

Мобильная культура управле-
ния «маневренность»

Оценка социокультурного простран-
ства организации, визуализация, 
установление минимальной числен-
ности объекта наблюдения, требует 
использование дополнительных ме-
тодик «КРАБ» и «Лидер», трудоем-
кость, наличие специальных знании 
в области психологии и социологии

Командная культура управле-
ния «новаторство»

Патерналистская культура 
управления «дом»

Рейтинговая культура управ-
ления «клиент»

Консолидационная культу-
ра управления «сбалансиро-
ванность»

Пирамидальная культура управ-
ления «централизм»

Кооперационная культура 
управления «профи»

Конфронтальная культура 
управления «конкуренция»

Составлено автором по материалам источников [1; 2; 4; 9-16]

Рассмотренные в таблице 1 подходы к диагностике ОК обладают характерными особенностями. Метод 
клинического исследования Э. X. Шэйна несет в себе холистический смысл, где точность результатов зави-
сит от анализа глубинного уровня ОК, основаного на специальных познаниях в области психологии. Одним 
из недостатков методики Т. Дила и А. Кеннеди является субъективность оценки ОК, и как следствие низкий 
уровень объективности принимаемых решений. Метод разработанный Г. Хофстеде направлен на оценку и со-
поставление национальных проявлений организационных ценностей. Способ, предложенный Ч. Хенди, зави-
сит от факторов внешней среды. Способ OSC (С. Глейзер, С. Заманоу, К. Хакер) требует апробации в орга-
низациях с различной формой производственного процесса. Применение методик: Ч. О’Рэйлли, Дж. Чатмана 
и Д. Калдвелла, а также Р. Хэррисона затруднено по причине отсутствия адаптированного инструментария 
и достаточного уровня достоверности получаемых результатов. Применение модели «управленческая ре-
шетка» Р. Р. Блейка, Дж. С. Моутона осложнено субъективностью принимаемых руководителем управленче-
ских решений. Методика Д. Денисона в ряде организаций обнаружила несогласованность основных факторов  

Окончание табл. 1
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эффективности, необходимых для оценки показателей ОК и сложность в непрерывном поиске эталонных ком-
паний и сравнения с ним остальных объектов. Результативность методики «Ракурс» Ю. Д. Красовского подчи-
нена объему выборки (количеству работников в организации), которая должна составлять не менее 30 человек.

Особенности объекта исследования и решаемой задачи обусловили выбор методики OCAI авторов К. Ка-
мерона и Р. Куинна, простой в понимании и использовании, имеющей адаптированную анкету, теоретиче-
скую основу, количественную интерпретацию результатов, наглядное представление системы персональных 
и групповых организационных ценностей.

В качестве объекта исследования выступило предприятие легкой промышленности (далее – Организация) 
функционирующее в условиях рыночной экономики. Информация предоставлена Организацией на условиях кон-
фиденциальности. Апробация методики OCAI позволила определить персональные параметры организацион-
ных ценностей (ai, bi, ci, di) и доминирующий тип ОК в Организации (количество работников в исследуемой ор-
ганизации – 26 человек). 

Построение группового профиля ОК на основе подхода К. Камерона и Р. Куинна происходит посредст-
вом расчета средних значений, распределенных по типам A, B, C И D [10]. Результаты расчета индивидуаль-
ных и групповых профилей ОК для Организации представлены в таблице 2.

Таблица 2
Бальная оценка типов организационной культуры в Организации

№ п/п работника, (i)
Текущий профиль Перспективный профиль

aT
i bT

i cT
i dT

i aП
i bП

i cП
i dП

i

1 40 7 33 20 31 17 40 12
2 8 8 71 13 39 21 22 18
3 7 2 78 13 0 2 98 0
4 0 33 67 0 58 0 0 42
5 32 28 17 23 50 0 8 42
6 0 2 58 40 50 33 0 17
7 15 28 32 25 41 27 15 17
8 33 17 36 14 25 25 25 25
9 18 33 28 21 21 29 33 17
10 27 25 15 33 50 0 33 17
11 28 18 35 19 20 10 60 10
12 18 22 33 27 25 25 25 25
13 15 13 17 55 65 8 5 22
14 28 19 43 10 66 6 6 22
15 19 28 28 25 25 25 25 25
16 23 30 28 19 25 25 25 25
17 16 17 33 34 32 23 20 25
18 12 32 33 23 11 36 33 20
19 10 33 34 23 57 13 10 20
20 42 17 21 20 38 18 23 21
21 38 23 15 24 33 25 17 25
22 48 17 16 19 40 26 8 26
23 39 13 20 28 17 3 15 65
24 36 14 22 28 32 33 18 17
25 29 22 25 24 30 29 29 12
26 30 25 23 22 24 28 25 23

Суммарное значение 611 526 861 602 905 487 618 590
Групповой профиль 24 20 33 23 35 19 24 22

Составлено автором по материалам исследования
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На основе опроса работников в Организации установлено, что в текущем состоянии ОК преобладает 
рыночный тип (Cт) –12 респондентов. В меньшей степени проявлен клановый (Aт) – 9 респондентов, иерар-
хический (Dт) – 3 респондента и адхократический (Bт) – 2 респондента тип ОК. В перспективном состоя-
нии ОК доминирующим типом является клановый (Aп) – 14 респондентов; рыночный (Cп) – 4 респондента; 
адхократическая (Bп) – 3 респондента; иерархическая (Dп) – 1 респондент. Четыре респондента (работники 
№ 8, № 12, № 15, № 16) распределили оценки между выборами Aп, Bп, Cп, Dп равнозначно.

Диагностика ОК, проведенная в Организации с помощью методики OCAI, обнаружила несоответствия 
между текущим (рыночным – стабильность, контроль / внешний фокус и интеграция) и перспективным (кла-
новым - гибкость, дискретность / внутренний фокус, интеграция) состоянием в системе групповых конку-
рирующих ценностей.

Отличительной особенностью применения методика К. Камероном и Р. Куинном различными ав-
торами является исходный принцип расчета, направленный на получение и  сравнение усредненных 
групповых значений профилей ОК в «текущем» и «перспективном» состоянии [5; 6; 8]. В таком виде 
использование OCAI «размывает» индивидуальный, порой противоречивый  (работник № 4 и № 23), 
вклада каждого работника в  систему организационных ценностей. Отсутствие внимания со  стороны 
ученых и практиков к этому аспекту при использовании «рамочной конструкции конкурирующих цен-
ностей» подчеркивает необходимость в проведении оценки и  сравнения  групповых и персональных 
показателей ОК с целью выявления влияния внутригрупповых противоречий на результативность тру-
дового процесса. 

Для реализации последовательности действий, направленных на определение и сопоставление персо-
нальных параметров ОК с групповыми, предложены следующие этапы. 

1 этап: предварительный сбор и обработка информации на основе методики OCAI.
2 этап: описание персональных характеристик ОК работников.
3 этап: расчет группового профиля ОК.
4 этап: сравнение персонального профиля ОК с групповым с помощью «культурологического вектора».
5 этап: сравнение персонального профиля ОК с групповым на основе соотношения «площади объеди-

нения» с «площадью пересечения».
6 этап: расчет параметров отклонения персональных характеристик ОК от групповых.
7 этап: построение графических изображений отклонения персональных параметров ОК от групповых.
Сравнение персонального профиля ОК с групповым может быть осуществлено с помощью «культуро-

логического вектора», предложенного в работе Н. П. Макаркина, О. Б. Томилина и А. В. Бритова в качестве 
дополнения к методике К. Камерона и Р. Куинна. Идея этого дополнения заключаются в рассмотрении ти-
пов ОК в виде соответствующих векторов  ,  ,  ,  и A B C D

  

, сумма которых представляет собой «культуроло-
гический вектор» [5].

Адаптация предложенных авторами дополнений к решаемым в исследовании задачам, позволяет опре-
делить текущие групповые ‒   P



, и перспективные индивидуальные ‒  ip  параметры «культурологическо-
го вектора» в координатах «рамочной конструкции конкурирующих ценностей» [5]. Длина (норма) текущего 
группового «культурологического вектора» ( P



) – характеризует силу проявления групповой ОК, и рассчи-
тывается по теореме Пифагора, формула (1):

 2 2T T T TP A C B D= − + −


.                                                        (1)

Длина индивидуального «культурологического вектора»  ip   , обозначает силу проявления персональ-
ной ОК работника, и вычисляется по формуле (2):

 2 2п п п п
i i i i ip a с b d= − + −
 .                                                              (2)

Разница между силой проявления индивидуальной    и групповой   ОК определяется по формуле (3):

 
i ip P p∆ = −



 .                                                                          (3)
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Минимальные и максимальные значения длины «культурологического вектора» ( P


,  ip ) определяют-
ся бальной шкалой измерений направлений  ,  ,  ,  и A B C D

  

, которая изменяется от нуля до ста [5]. Соответ-
ственно, разница длин группового и индивидуального проявления «культурологического вектора» в отно-
сительном выражении, будет рассчитываться как ∆pi/100.

Величина отклонения индивидуального «культурологического вектора» от группового, выражается с по-
мощью угла φi⸱(0≤φ≤π), который в абсолютном выражении рассчитывается в радианах, а в относительном вы-
ражении – φ/π. Расчет параметров отклонения персональных характеристик «культурологического вектора» 
от групповых в Организации представлен в таблице 3.

Таблица 3
Сравнительные характеристики «культурологического вектора» в Организации

№ 
работника 

п/п, (i)

Разница между индивидуальной и групповой 
длиной «культурологического вектора»

Угол отклонения индивидуального «культуро-
логического вектора» от группового

абсолютное 
выражение, ∆pi 
(усл. ед. длины)

относительное 
выражение, ∆pi/100

абсолютное 
выражение, φi (рад.)

относительное 
выражение, φi/π 

1 0,242 0,002 0,802 0,255
2 7,209 0,072 3,022 0,962
3 87,967 0,880 0,315 0,100
4 61,557 0,616 2,220 0,707
5 49,344 0,493 2,062 0,656
6 42,444 0,424 3,127 0,995
7 17,803 0,178 3,069 0,977
8 10,053 0,101 0,000 0,000
9 6,917 0,069 1,080 0,344
10 13,988 0,139 2,062 0,656
11 29,947 0,299 0,295 0,094
12 10,053 0,101 0,000 0,000
13 51,558 0,516 2,618 0,833
14 52,043 0,520 2,586 0,823
15 10,053 0,101 0,000 0,000
16 10,053 0,101 0,000 0,000
17 2,112 0,021 2,682 0,854
18 27,203 0,272 0,924 0,294
19 37,465 0,375 2,699 0,859
20 5,244 0,052 2,650 0,843
21 5,947 0,059 2,847 0,906
22 21,947 0,219 2,847 0,906
23 51,979 0,520 1,308 0,416
24 11,207 0,112 2,584 0,823
25 6,976 0,070 1,924 0,613
26 4,954 0,050 1,668 0,531

Составлено автором по материалам исследования

Данные, представленные в таблице 3 (работник № 24 и групповые параметры Организации), использо-
вались для построения «культурологических векторов» (рис.1).

Представленные на рисунке 1а параметры «культурологического вектора» Организации демонстрируют 
различия, позволяющие сопоставить согласованность между персональными и групповыми характеристиками. 

Выявлены недостатки использования «культурологического вектора» в качестве инструмента сравнения 
индивидуальных и групповых показателей ОК. Различные комбинации оценок работников по типам ОК (A, 
B, C и D), могут привести к одинаковым значениям  ip .

Предложено использование показателя «выпадающей площади» (SВЫП) [7].
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Используя данные Организации из таблицы 2 (работник № 7 и групповой профиль), построены профили, 
полученные при оценке персональных и групповых показателей ОК(см. рис. 1б).

Представленные на рисунке 1б профили ОК наглядно демонстрируют различия, позволяющие со-
поставить согласованность между персональными и групповыми характеристиками. Четырехугольник 
Aп Bп Cп Dп – групповой профиль Организации; четырехугольник aп

7 b
п
7 c

п 
7d

п
7 – персональный профиль ра-

ботника № 7;  f и h – точки пересечения линий группового и индивидуального профилей в квадрантах 
BC и DA соответственно [7].

Показатель «выпадающей площади» может рассчитываться как в абсолютном выражении – формула (4), 
так и в относительном – формула (5):

 ВЫП ОБ ПЕРS S S= − ,                                                                                (4)

 ПЕР
ВЫП

ОБ

SK
S

= ,                                                                                     (5)

где SОБ – площадь многоугольника с вершинами aп
7 b

п
7     f C

T DT h, полученная объединением четырехугольни-
ков с вершинами aп

7 b
п 
7 c

п
7 d

п
7 и A

т Bт Cт Dт; SПЕР – площадь многоугольника с вершинами AT BT f cп7 d
п
7 h, полу-

ченная пересечением четырехугольников с вершинами aп
7 b

п
7 c

п
7 d

п
7 и Aт Bт Cт Dт [7].

Возможны различные варианты сочетания групповых и персональных профилей ОК. Рассмотрение ва-
риантов расположения группового и персонального профилей ОК представлено на одном из квадрантов (DA) 
работника № 7 Организации (рис. 2).

Представлены следующие основные сочетания элементов персональных и групповых профилей ОК (фор-
мулы (6) – (32)):

1)  если dп
7=DT, aп

7=AT:
Sвып = 0,                                                                                         (6)

 
ПЕР

2

T TD AS = ,                                                                                 (7)

 T T
ОБ

2
D AS = .                                                                                 (8)

φ 24 = 2,58 rad

p24

P

A B

CD
а

п

б

a7
п

b7

пc7пd7

h

f

DT

CT

BT
AT

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Отклонение индивидуальных характеристик организационной культуры от групповых
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2)  если dп
7>DT, aп

7>AT:  п п T T
ВЫП 7 7( )

2
d a D AS −

= ,                                                                       (9)

 T T
ПЕР

2
D AS = ,                                                                              (10)

 п п
ОБ 7 7

2
d aS = .                                                                            (11)

3)  если dп
7<DT, aп

7<AT:  T T п п
ВЫП 7 7( )

2
D A d aS −

= ,                                                                     (12)

 п п
ПЕР 7 7

2
d aS = ,                                                                            (13)

 T T
ОБ

2
D AS = .                                                                           (14)

4)  если dп
7>DT, aп

7<AT:  п T T п 2 п T п T 2
ВЫП 7 7 7 7

п T T п
7 7

( ) ( )
2( )

a A D d d D a AS
d A D a

− + −
=

−
,                                                       (15)

 п T п п T T T п
ПЕР 7 7 7 7

п T T п
7 7

(( ( ) ( ))
2( )

d A a d D D A aS
d A D a
− + −

=
−

,                                                    (16)

 T п T п T п T
ОБ 7 7 7 7

п T T п
7 7

(( ( ) ( ))
2( )

a D d A a A d DS
d A D a
− + −

=
−

.                                                     (17)

5)  если dп
7<DT, aп

7>AT:  п T T п T п T 2
ВЫП 7 7 7

T п п T
7 7

( ( )
2( )

a A D d D a AS
D a d A
− −

=
−

,                                                                 (18)

 п T T п T п T п
ПЕР 7 7 7 7

T п п
7 7

(( ( ) ( ))
2( )

d A D a A a D dS
D a d A
− + −

=
−

,                                                          (19)

 T п T T п п п T
ОБ 7 7 7 7

T п п T
7 7

(( ( ) ( ))
2( )

D a A D d d a AS
D a d A

− + −
=

−
.                                                          (20)

h

a7
п

d7
п

DT AT

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Отклонения индивидуального профиля организационной культуры от группового в квадранте DА  
(работник № 7 Организации)
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6)  если dп
7=DT, aп

7<AT:  T T п
ВЫП 7( )

2
D A aS −

= ,                                                                        (21)

 п п
ПЕР 7 7

2
d aS = ,                                                                              (22)

 T T
ОБ

2
D AS = .                                                                              (23)

7)  если dп
7=DT, aп

7>AT:  T п
ВЫП 7( )

2

TD a AS −
= ,                                                                          (24)

 T T
ПЕР

2
D AS = ,                                                                               (25)

 п п
ОБ 7 7

2
d aS = .                                                                            (26)

8)  если aп
7=AT, dп

7<DT:  T T п
ВЫП 7( )

2
D A aS −

= ,                                                                        (27)

 п п
ПЕР 7 7

2
d aS = ,                                                                            (28)

 T T
ОБ

2
D AS = .                                                                              (29)

9)  если aп
7=AT, dп

7>DT:  T п T
ВЫП 7( )

2
D a AS −

= ,                                                                          (30)

 T T
ПЕР

2
D AS = ,                                                                              (31)

 п п
ОБ 7 7

2
d aS = .                                                                                (32)

Обработка данных Организации (см. табл. 2) выявила дополнительные случаи расположения группо-
вого и персонального профилей ОК рассмотрены в отдельной статье [3].

Количественные результаты параметров «выпадающей площади» для Организации приведены в таблице 4.

Таблица 4
Расчет параметров «выпадающей площади» в Организации

№ работника 
п/п, (i)

«Площадь 
объединения», Si

ОБ 
«Площадь 

пересечения», Si
ПЕР

«Выпадающая 
площадь», Si

ВЫП
Коэффициент 
«выпадающей 

площади», Ki
ВЫП(условные единицы измерения площади)

1 1334,01 923,57 410,45 0,692

2 1505,06 912,52 592,53 0,606

3 1272,52 53,56 1218,95 0,042
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№ работника 
п/п, (i)

«Площадь 
объединения», Si

ОБ 
«Площадь 

пересечения», Si
ПЕР

«Выпадающая 
площадь», Si

ВЫП
Коэффициент 
«выпадающей 

площади», Ki
ВЫП

(условные единицы измерения площади)

4 2174,07 272,01 1902,06 0,125

5 2045,11 400,97 1644,14 0,196

6 1997,68 480,40 1517,29 0,241

7 1672,79 787,29 885,50 0,471

8 1378,29 1099,80 278,49 0,798

9 1445,52 1024,55 420,97 0,709

10 1410,38 523,20 887,19 0,371

11 1389,95 638,13 751,82 0,459

12 1378,29 1099,80 278,49 0,798

13 1795,76 482,32 1313,43 0,269

14 1774,88 461,20 1313,69 0,260

15 1378,29 1099,80 278,49 0,798

16 1378,29 1099,80 278,49 0,798

17 1496,59 979,48 517,11 0,655

18 1538,64 921,44 617,19 0,599

19 1707,99 625,59 1082,41 0,366

20 1471,13 946,45 524,69 0,643

21 1558,82 919,26 639,56 0,590

22 1766,28 709,81 1056,46 0,402

23 1777,56 538,53 1239,03 0,303

24 1626,73 851,34 775,38 0,523

25 1538,42 899,16 639,26 0,585

26 1390,07 1087,51 302,57 0,782

Составлено автором по материалам исследования

Расчет параметров сравнения персональных и групповых параметров ОК работников и их последующая визуа-
лизация осуществлены на основе разработанного программного обеспечения (язык Visual Basic). Алгоритм програм-
мы расчета описана в блок-схеме на рисунке 3, выполненной с учетом требований ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85).

Проводить рачет параметров «культурологического вектора» и «выпадающей площади» можно и в про-
грамме «Microsoft Excel», системе «Mathematica», на платформе «Matrix Laboratory» и др.

Предложенные количественные характеристики, способ их расчета, и разработанный алгоритм сравне-
ния индивидуальных проявлений ОК работников с ее групповыми особенностями, носят универсальный ха-
рактер и могут быть адоптированы к условиям различных организаций.

Окончание табл. 4
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Полученные в статье результаты заложены в основу построения экономико-математической модели влия-
ния количественных характеристик ОК на показатель результативности трудового процесса работников, которая 
необходима для разработки внутриорганизационных решений, связанных с кадровой политикой Организации.
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Рис. 3. Алгоритм программы для сравнения персональных и групповых параметров организационной культуры
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕТАМОДЕРНА 
Аннотация. Период метамодерна выдвигает новые вызовы современным организациям. 
Философские концепции модерна и постмодерна, оказывающие калейдоскопичное влияние 
на ментальность, ценности и поведение экономических агентов, трансформируют эконо-
мическую эко-систему. В статье рассмотрены проблемы организаций метамодерна. Ар-
гументировано доказана необходимость смены управленческой парадигмы менеджмента 
промышленных предприятий и сферы услуг. Выделены основные направления повышения 
конкурентоспособности организации метамодерна. Ключевым элементом руководителя 
выделена гибкость управления бизнес-процессами и их динамичная трансформация. Рас-
крыты инструменты сигнальных технологий, формирующие возможность удовлетворе-
ния и создания потребностей моноэкономического агента. Представлена модель управ-
ления поведением потребителя с использованием современных технологий цифровизации.
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Впервые смена эпохи постмодерна эпохой метамодерн была продекларирована в 2010 г. культурологами 
Т. Вермюленом и Р. Аккером. Ключевыми предпосылками перехода к новому этапу периодизации человеческой 
цивилизации стали попытки вырваться из нестабильности постмодерна и восстановить системность и логич-
ность модерна [10]. Однако, мозаичная парадигма постмодерна и турбулентность социально-экономической 
экосистемы являются препятствием для систематизации общественной жизни и всех иерархических уровней 
управления системой. Произошло противостояние двух полярных позиций, отклоняющее глобальное простран-
ство то в сторону объективного модерна с антропоцентрическими характеристиками, то в противоположную 
постмодернистскую область относительности и субъективизма; современная картина мира колеблется между 
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механистической и релятивистской парадигмами, что накладывает глубокий отпечаток на все процессы соци-
ально-экономической экосистемы [6; 7].

Цифровизация углубляет осцилляцию метамодерна, создавая дублированный виртуальный мир, с од-
ной стороны, позволяющий оптимизировать и структурировать бизнес-процессы и коммуникации, с другой 
стороны, усиливающий психологическую напряженность и тревожность в обществе, которая отражается 
то социальной пассивностью индивидуумов, то подогретой технологиями СМИ активной гражданской по-
зицией [5]. Экономический агент эпохи метамодерна сочетает в себе черты классического атомизированно-
го экономического агента, рационального, максимизирующего собственную полезность и иррационального, 
подверженного общественному влиянию субъекта, принимающего решения экономического и неэкономи-
ческого характера под воздействием тенденций времени, в частности, демонстрации себя для маркировки 
своего соответствия определенному общественному кругу. Нестабильность ценностей и отсутствие четких 
нравственных установок усугубляют неустойчивость отношений между экономическими агентами всех уров-
ней иерархии [3]. Эпидемиологические риски весны 2020 г. еще больше обострили ситуацию – экономиче-
ские проблемы повлекли углубление кризиса доверия между людьми, предприятиями, странами. Моноэко-
номические агенты, под страхом возможной болезни и даже смерти, претерпели значительные личностные 
изменения и изменения в потребительском поведении. Микроэкономический агент вынужден трансформи-
роваться и адаптироваться к новым жестким рыночным условиям. Многие малые предприятия, не получив-
шие должную поддержку государства, вынужденно прекращают свое существование на рынке [2].

Посткарантинное экономическое пространство потребовало новых инновационных подходов к управ-
лению организацией в части менеджмента всех бизнес-процессов микроэкономического агента [1]. Эти из-
менения необходимы как для предприятий, работающих на внутреннем рынке, так и для организаций, кото-
рые занимаются внешнеэкономической деятельностью, поскольку кросс-культурные различия потребителей 
разных стран предъявляют разные требования как к самому продукту, так и к методам его позиционирова-
ния [4]. Серьезного пересмотра на основе системного подхода требуют все бизнес-процессы организации 
метамодерна. Влияния процессов цифровизации, охвативших глобальное экономическое пространство, не-
возможно избежать и на локальных рынках. Только предприятия, которые включаются в цифровую среду, 
способны сохранить и усилить свое положение как микроэкономический агент. Оптимизация и цифровиза-
ция основных и вспомогательных бизнес-процессов относится к числу значимых векторов управления сов-
ременной фирмой. Для создания устойчивой системы управления необходим инновационный лидер, сочета-
ющий различные качества, определяющие адаптивную конкурентоспособность руководителя и управляемой 
им организации. Метанавыки менеджера метамодерна включают в себя критическое мышление и креатив, 
сплав охвата общей ситуации крупным мазком и узкоспециализированные акценты на приоритетных сфе-
рах. Адаптивное управление предполагает распределение ролей: инициатор/идейный вдохновитель, созда-
ющий невероятные креативные идеи, критик, определяющий реальность запуска идеи, и драйвер, который 
организует процесс реализации интересной идеи. В части кадровой политики наличие разных ролевых со-
ставляющих помогает руководителю совместно решать проблемы трансформации предприятия, оптимизи-
ровать качество командного мышления и взаимодействия между сотрудниками.

Несмотря на совокупную значимость системной работы всех бизнес-процессов в организации метамо-
дерна, наиболее важными в части реинжиниринга являются сегменты маркетинга и продаж. Это связано 
со сложностью приспособления к внешней среде, которая характеризуется стагнацией экономики во время 
пандемии, сокращением внутреннего валового продукта, следствием которого стало сокращение совокупно-
го и потребительского спроса. Макроэкономическая нестабильность ужесточает конкуренцию на мезоуров-
не – во всех отраслях экономики. Особенно остро карантин сказался на сфере услуг, где наблюдается значи-
тельное снижение потребительского спроса. Эта ситуация требует нестандартных решений от менеджмента 
компаний особенно в маркетинговой и сбытовой стратегии, использования новых инновационных социаль-
ных конструкций как при создании продуктов и услуг, так и в процессе их продвижения [9].

Одной из важнейших задач управления маркетингом можно отметить сохранение и улучшение бизнес-про-
цессов привлечения и удержания клиентов. На сегодняшний день технологии продвижения перешли в цифро-
вую сферу, где вместо традиционных средств распространения рекламной информации, на передний план выш-
ли технологии управления поведением потребителя при помощи социальных сетей. Сигнальные технологии, 
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суть которых в определении сигналов целевой группы и их грамотная интерпретация для развития бизнеса, 
применялись уже в конце прошлого века, однако результаты их включения в медиаплан были неоднозначны. 
Инструмент сигнальных технологий предполагает подключение маркетологов, бренд-менеджеров и PR-специ-
алистов к целевым группам клиентов по новым каналам связи в разных сферах и ненавязчивое исследование 
потребностей и запросов потребителей для выявления позитивных и негативных импульсов относительно то-
варов и услуг компании. Анализ обратной связи позволяет качественно трансформировать продукты и услуги, 
подгонять потребительские характеристики благ для полного удовлетворения клиентов, а также для оптимиза-
ции позиционирования продукта (более выпуклого представления качеств, наиболее важных для покупателя). 
Работа в социальных сетях позволяет сформировать спрос на имеющиеся и новые товары и услуги и получать 
информацию для создания новых востребованных рынком благ. Этапы использования сигнальных технологий 
управления поведением целевых клиентов представлены в модели (см. рис. 1).

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Модель управления потребительским поведением с помощью сигнальных технологий

Применение сигнальных технологий обеспечивает решение нескольких управленческих задач.
1.  Маркетинговые исследования в части создания точного портрета потребителя. Для применения эффективных 

инструментов управления поведением потребителя, необходимо точно знать свою целевую аудиторию [8]. Конкрет-
ный портрет целевого клиента позволяет понять особенности его поведения, ценности и привычки, предпочтения 
и мотивы принятия экономических решений, а так же его выбор в части доверия цифровым коммуникационным ка-
налам. Если точно сформировать портрет целевой аудитории и выявить центры коммуникаций ее представителей, 
можно использовать сигнальные технологии для сбора, обработки и интерпретации информации о потребителях. 

2.  Выявление потребностей клиентов. Определение их восприятия производимых организацией продук-
тов или указываемых услуг, обнаружение узких мест продукта для оценки их устранения, раскрытие вну-
треннего инсайта клиента (скрытых потребностей), трактовка интересуемого ракурса блага для более каче-
ственного позиционирования, прогнозирование будущих потребностей для рассмотрения производственной 
возможности их реализации. 

3.  Трансформация выпускаемых благ. После анализа и оценки полученной информации, принятие 
оперативных управленческих решений по трансформации продуктов и услуг компании под потребности 
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клиентов, развороту продуктовой ниши в позиционировании в сторону, оказывающую ключевое влияние 
на целевую аудиторию.

4.  Создание новых продуктов и продуктовых линеек. Сигнальные технологии способствуют выявлению 
новых потенциальных сфер для развития бизнеса, поскольку раскрывают новые возможности для удовлет-
ворения новых выявленных осознанных или скрытых потребностей. Кроме того, ненавязчивая реклама в со-
циальных группах позволяет сформировать новые потребности, оказывая воздействие на сознание потреби-
телей. Динамичный подвижный инжиниринг производственных бизнес-процессов дает возможность быстро 
прекращать выпуск устаревших благ, выпускать обновленные продукты и услуги с новыми потребительски-
ми свойствами, создавать и выводить на рынок совершенно новые блага, востребованные потребителем.

Цифровые сигнальные технологии представляют собой современные инновационные управленческие 
технологии, определяющие конкурентоспособность организации в эпоху метамодерна.

Организации эпохи метамодерна столкнулись с рядом глобальных и локальных вызовов: особенности 
философии эпохи отражаются в транснационализации глобального экономического пространства, полити-
ческой и нормативно-правовой турбулентности, эпидемиологических рисках, волатильности ценностей по-
требителей. В период нестабильности единственным способом выживания и развития организации являет-
ся гибкость реакции на изменчивость эко-систем на всех уровнях, особенно на изменчивость предпочтений 
потребителя. Применение цифровых технологий в управлении поведением потребителя – один из ключевых 
инструментов управления организации метамодерна, позволяющий не только удовлетворить потребности 
моноэкономических агентов, но и сформировать их, обеспечивая экономическую устойчивость организации.
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Abstract. The authors carry out an analysis of the “TechSuccess” rating and the enterprises’ financial indi-
cators, calculated on the basis of accounting data. The purpose of the paper is to identify the correlations 
between the stable local ratings of “TechSuccess” and the financial indicators of enterprises. The research 
method is correlation analysis based on Spearman’s rank correlation. The study has revealed that the local 
ratings of “TechSuccess”, “Innovative Companies” and “Export Potential” are more stable than the main 
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Одной из актуальных проблем для России на современном этапе является выявление успешных компаний, 
демонстрирующих устойчивый рост выручки, а также исследования закономерностей их поведения и разви-
тия в условиях неблагоприятной внешней среды. При этом требуется определить именно инновационно-ак-
тивные успешные компании, выводящие новые продукты или услуги на рынок. Для выявления таких компа-
ний доступных открытых данных финансовой отчетности оказывается недостаточно. Требуется комплексное 
обследование предприятий-претендентов по широкому спектру количественных и качественных параметров.

В мировой практике одним из способов решения такой задачи является построение рейтингов. В част-
ности, для исследования инновационных компаний в мировой практике разработаны и применяются следу-
ющие рейтинги: 

 – The Most Innovative Companies 2012 (The Boston Consulting Group);
 – The World’s Most Innovative Companies (Forbes);
 – TOP 100 Global Innovators 2012 (Thompson Reuters);
 – The Global Innovation 1000 study of R&D spending (Booz&Co) [13; 14; 15].
В России с учетом вышеописанного международного опыта разработан и реализован проект националь-

ного рейтинга «ТехУспех», ориентированный на быстроразвивающиеся высокотехнологичные компании [11]. 
Методология рейтинга была разработана в 2013 г. и модифицирована в 2015 г. Согласно действующей ме-
тодологии, выделяют «Основной рейтинг» и три локальных рейтинга:

 – «Быстрорастущие компании»;
 – «Инновационные компании»;
 – «Экспортный потенциал».
Эти рейтинги составляются отдельно для крупных, средних и малых предприятий на основе данных ста-

тистики (финансовой отчетности) и экспертных оценок.
Одной из целей рейтинга «ТехУспех» было выявление успешных компаний, специализирующихся не на 

добыче сырья и торговле, а на производстве технологически сложных продуктов. Предприятия, включенные 
в рейтинг «ТехУспех», получают известность как технологические лидеры России и вправе рассчитывать 
на поддержку и продвижение со стороны государства [8]. Рейтинг «ТехУспех» выбран базой для приоритет-
ного проекта Министерства экономического развития Российской Федерации «Национальные чемпионы» [9]. 
Предприятиям-лидерам рейтинга «ТехУспех» посвящен ряд научных публикаций [7; 12].

Однако более актуальным представляется выявление закономерностей не на уровне отдельных предпри-
ятий, а на уровне выборок предприятий – участников рейтинга с целью последующего применения полу-
ченных результатов при разработке государственной экономической политики. Здесь возможны различные 
методические подходы к выявлению закономерностей:

 – экспертный подход позволяет выявлять закономерности по качественным характеристикам. Он ре-
ализован в статьях «Индекс глобальных инноваторов как характеристика использования преимуществ 
экономики знаний», «Исследование информационной открытости технологического развития российских 
машиностроительных предприятий  (на примере корпоративных web-сайтов)», «Высокотехнологичный 
экспорт оправдывает не те ожидания». В частности, в статье «Высокотехнологичный экспорт оправды-
вает не те ожидания» показано, что отраслевая структура лидеров экспортного рейтинга выявила новые 
приоритетные высокотехнологичные экспортные секторы России (IT-индустрия, фармацевтика, электро-
ника и приборостроение);

 – эконометрический подход, ориентированный на исследование количественных характеристик пред-
приятий-участников рейтинга с применением экономико-математических методов. Данный подход реализу-
ется как в отношении международных рейтингов, так и в отношении рейтинга «ТехУспех», при этом одним 
из наиболее часто применяемых методов является корреляционный анализ. Однако существенным ограни-
чением работ, применяющих указанный метод, является тот факт, что они исследуют преимущественно по-
казатели самих рейтингов, без расширения базы показателей [1; 2; 3; 4; 6; 9].

В настоящей работе проведена стыковка рейтинговых оценок предприятий и широкого перечня их фи-
нансовых показателей, рассчитанных на основе открытых данных бухгалтерской отчетности. Целью насто-
ящей работы является выявление взаимосвязей между стабильными рейтингами «ТехУспех» и финансовы-
ми показателями предприятий. Основной метод исследования – корреляционный анализ.
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Задачи исследования:
1)  оценить стабильность выборки предприятий и стабильность локальных рейтингов «ТехУспех»;
2)  сформировать выборку предприятий и систему показателей для корреляционного анализа для ста-

бильных локальных рейтингов «ТехУспех»;
3)  провести корреляционный анализ взаимосвязей финансовых показателей предприятий и стабильных 

локальных рейтингов «ТехУспех»;
4)  рассчитать DEA-эффективность предприятий стабильных локальных рейтингов «ТехУспех» и провести корре-

ляционный анализ взаимосвязей DEA-эффективности предприятий и стабильных локальных рейтингов «ТехУспех».
Объектом исследования настоящей работы являются: выборка предприятий, участвующих в рейтинге 

«ТехУспех», их локальные рейтинги «ТехУспех» и их финансовые показатели, рассчитанные на основе дан-
ных бухгалтерской отчетности, полученные из открытых источников [10].

Требования, предъявляемые к компаниям для участия в рейтинге «ТехУспех» в 2017-2018 гг., приведе-
ны на сайте национального рейтинга «ТехУспех», и также подробно описаны в работе «Рейтинг «ТехУспех» 
как инструмент анализа процессов развития успешного высокотехнологичного бизнеса» [4; 11]. Компании-
претенденты должны соответствовать следующим основным характеристикам (критериям):

1)  размер предприятия – минимальный объем годовой выручки не менее 100 млн руб. Далее, предпри-
ятия делятся на группы: малые (выручка до 800 млн руб.), средние (от 800 млн руб. до 2 млрд руб.), круп-
ные (свыше 2 млрд руб.);

2)  среднегодовой рост выручки. В зависимости от размера компании, темп прироста выручки за послед-
ние пять лет должен быть не менее 10-20 %; 

3)  инновационная активность и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Компа-
ния-претендент должна вывести на российский рынок не менее одного продукта (услуги) за последние пять 
лет, продажи которых за последние три года должны обеспечить ей не менее 20-30 % общей выручки; 

4)  возраст компании. Минимальный возраст – четыре года, что исключает из рассмотрения вновь со-
зданные предприятия.

На основе рейтинга «ТехУспех» нами были сформированы выборки крупных, средних и малых пред-
приятий за 2017 г. и 2018 г. Исследование проводилось в несколько этапов.

1.  Проверка стабильности выборок предприятий и локальных рейтингов. 
Коэффициент стабильности выборки предприятий оценивался как процент предприятий, входящих 

в выборки 2017 г. и 2018 г. к среднему арифметическому общего количества предприятий выборок 2017 г. 
и 2018 г. Расчеты проводились в разрезе групп предприятий (крупные, средние, малые).

Стабильность локальных рейтингов определена на основе выборки предприятий, входящих в оба рей-
тинга (то есть, в рейтинги 2017 г. и 2018 г.). Для этих предприятий проводился корреляционный анализ зави-
симостей между рейтингами 2017 г. и 2018 г. с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
При расчете коэффициента Спирмена была оценена его статистическая значимость согласно общепринятой 
шкале значимости различий в зависимости от величины р:

 – *** p < 0,001 – высоко значимые различия; 
 – ** 0,001 < p < 0,01 – сильно значимые различия; 
 – * 0,01 < p < 0,05 – статистически значимые различия;
 – † 0,05 < р < 0,10 – слабо значимые различия.
Расчеты проводились в разрезе групп предприятий (крупные, средние, малые) и в разрезе локальных 

рейтингов («Быстрорастущие компании», «Инновационные компании», «Экспортный потенциал»).
На основе этого этапа исследований определены стабильные локальные рейтинги, по которым предпри-

ятия сохраняют сопоставимые позиции в 2017 г. и 2018 г. Эти рейтинги были использованы на следующих 
этапах исследования. 

2.  Формирование выборки предприятий и системы показателей для корреляционного анализа.
В настоящей работе на втором и третьем этапах мы рассматриваем только крупные предприятия, поскольку 

по ним проще получить данные бухгалтерской отчетности. Выборка предприятий формируется на основе рей-
тинга 2017 г., так как по нему удалось получить большую выборку предприятий с данными бухгалтерской от-
четности (21 предприятие). 
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Система показателей для анализа включает в себя финансовые показатели по пяти направлениям, рас-
считанные нами по открытым данным бухгалтерской отчетности предприятий:

 – результативность-статика (размер предприятия);
 – результативность-динамика (развитие предприятия);
 – финансовая устойчивость-статика;
 – эффективность деятельности-статика;
 – результаты научных исследований-статика.
Система показателей и особенности их расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1
Система финансовых показателей и особенности их расчета

Группа показателей Показатели Обозначение Особенности расчета

Результативность-статика  Выручка  Выр Выручка за 2017 г.
Активы Акт Активы за 2017 г.

Результативность-динамика  Темп прироста выручки ТпрВ ТпрВ = Выр2017 / Выр2013 - 1
Темп прироста выручки ТпрА ТпрА = Акт2017 / Акт2013 - 1

Финансовая устойчивость-
статика

Коэффициент текущей лик-
видности

КТЛ КТЛ = Оборотные активы / Краткосроч-
ные обязательства

Коэффициент автономии Кавт Кавт = Собственный капитал / Баланс
Коэффициент финансовой 
устойчивости

Кфу Кфу = (Собственный капитал + Долгос-
рочные обязательства) / Баланс

Эффективность деятельнос-
ти-статика

Валовая рентабельность ак-
тивов

ВРА ВРА = Валовая прибыль / Активы

Валовая рентабельность 
выручки

ВРВ ВРВ = Валовая прибыль / Выручка

Рентабельность продаж к ак-
тивам 

РпрА РпрА = Прибыль от продаж / Активы

Рентабельность продаж 
к выручке

РпрВ РпрВ = Прибыль от продаж / Выручка

Чистая рентабельность ак-
тивов 

ЧРА ЧРА = Чистая прибыль / Активы

Чистая рентабельность про-
даж

ЧРВ ЧРВ = Чистая прибыль / Выручка

Чистая рентабельность соб-
ственного капитала

ЧРСК ЧРСК = Чистая прибыль  / Собственный 
капитал

Оборачиваемость активов ОборА ОборА = Выручка / Активы
Результаты научных иссле-
дований-статика

Результаты исследований 
и разработок

РИиР РИиР за 2017 г.

Доля РИиР в балансе ДРИиР  ДРИиР = РИиР / Активы
Составлено авторами по материалам исследования

3.  Корреляционный анализ локальных рейтингов и финансовых показателей предприятий.
Небольшие выборки предприятий, как правило, не подчиняются законам нормального распределения 

и предполагают использование непараметрических критериев для проверки статистических гипотез. Соответ-
ственно, мы применяли критерий ранговой корреляции Спирмена R и оценивали его статистическую значи-
мость, как было указано выше. Расчеты проводились для выборок предприятий и показателей, описанных выше. 

4.  Расчет DEA-эффективности предприятий стабильных локальных рейтингов «ТехУспех».
Метод DEA (англ. Data Envelopment Analysis) позволяет сравнить предприятия на основе статической 
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технической эффективности ТЕ (англ. Technical Efficiency), являющейся обобщенным индикатором эффек-
тивности и результативности за год, рассчитанным по ресурсно-результативной совокупности финансовых 
показателей деятельности предприятий [16]. В отечественной академической литературе он известен так-
же как фронтальный, оболочечный, граничный анализ или анализ среды функционирования [5]. В DEA-
методе строятся два вида моделей: оценка эффективности «входа» ТЕвх  (то есть минимизации ресурса 
при фиксированных результатах) и оценка эффективности «выхода» ТЕвых (то есть максимизации ре-
зультата при фиксированном ресурсе). И те, и другие подразделяются на модели постоянного (crs) и пе-
ременного (vrs) масштабов.

Рассмотрены два варианта ресурсно-результативной совокупности финансовых показателей деятельнос-
ти предприятий для расчета их DEA-эффективности:

1)  результаты – выручка (В), ресурсы – активы (А);
2)  результаты – выручка (В), ресурсы – основные средства (ОС) и оплата труда (ОТ).
По каждому из этих вариантов значения технической эффективности (ТЕ) были рассчитаны для моделей 

ТЕвх и ТЕвых постоянного (crs) и переменного (vrs) масштабов. Далее проводился корреляционный анализ 
полученных значений ТЕ и стабильных рейтингов, как было описано выше. Расчеты выполнены в програм-
мах Excel, Статистика, DEAP. Рассмотрим полученные результаты.

1.  Проверка стабильности выборок предприятий и локальных рейтингов.
Количество предприятий по годам (рейтинги за 2017 г. и 2018 г.): крупные – 39 и 28, средние – 23 и 28, 

малые – 51 и 73 соответственно. Количество предприятий, участвующих в рейтинге «ТехУспех» за оба года 
(то есть и в 2017 г. и в 2018 г.): крупные – 10, средние 7, малые – 12. Коэффициенты стабильности выборок: 
крупные – 0,30, средние – 0,275, малые – 0,194. Выборки предприятий оказываются крайне нестабильны-
ми. Коэффициент стабильности находится в пределах от ≈ 0,2 для малых до ≈ 0,3 для крупных предприятий.

Результаты проверки корреляционной связи локальных рейтингов 2017 г. и 2018 г. представлены в таблице 2.

Таблица 2
Корреляции локальных рейтингов 2017 г. и 2018 г. для предприятий, попавших в оба рейтинга 

(значение коэффициента Спирмена и его значимость)

Группа предприятий
Основной 

(итоговый)
рейтинг

Локальные рейтинги

«Быстрорастущие 
компании»

«Инновационные 
компании»

«Экспортный 
потенциал»

Крупные 0,59 † 0,61 † 0,81** 0,95***

Средние 0,86* 0,82* 0,89** 0,89**

Малые 0,71* 0,53 † 0,77** 0,87***

*** p < 0,001; ** 0,001 < p < 0,01; * 0,01 < p < 0,05; † 0,05 < р < 0,10.

Составлено авторами по данным источника [11]

Выявлена высокая стабильность рейтингов «Инновационные компании» и «Экспортный потенциал» 
(сильно значимые и высоко значимые корреляции для всех групп предприятий). И напротив, наблюда-
ется слабая стабильность Основного рейтинга и рейтинга «Быстрорастущие компании». Действитель-
но, в случае крупные предприятия – рейтинг «Инновационные компании», R = 0,81, R2 = 0,64, то есть 
объясняется почти 2/3 вариации признака. В случае крупные предприятия – рейтинг «Быстрорастущие 
компании», R = 0,61, R2 = 0,36, то есть объясняется только 1/3 вариации признака, что представляется 
недостаточным. Далее мы будем анализировать только стабильные рейтинги «Инновационные компа-
нии» и «Экспортный потенциал».

2.  Корреляционный анализ взаимосвязей локальных рейтингов и финансовых показателей предприятий.
Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Корреляции локальных рейтингов и финансовых показателей предприятий  

(значение коэффициента Спирмена и его значимость)

Группа 
показателей

Показатели Обозначение

Локальные рейтинги

«Инновационные 
компании» (Лр_ИК)

«Экспортный 
потенциал»

(Лр_ЭП)

Результативность-
статика 

Выручка  Выр -0,133 -0,183

Активы Акт -0,551** -0,139

Результативность-
динамика 

Темп прироста выручки ТпрВ 0,225 0,735***

Темп прироста выручки ТпрА -0,051 0,661**

Финансовая устой-
чивость-статика

Коэффициент текущей 
ликвидности КТЛ 0,0195 -0,616**

Коэффициент автономии Кавт 0,0974 -0,451*

Коэффициент финансовой 
устойчивости

Кфу -0,0312 -0,634**

Эффективность де-
ятельности-статика

Валовая рентабельность 
активов ВРА 0,387 -0,3299

Валовая рентабельность 
выручки ВРВ 0,0143 -0,468*

Рентабельность продаж 
к активам  РпрА 0,287 -0,321

Рентабельность продаж 
к выручке РпрВ -0,181 -0,471*

Чистая рентабельность активов  ЧРА 0,186 -0,344

Чистая рентабельность продаж ЧРВ -0,227 -0,413

Чистая рентабельность 
собственного капитала ЧРСК 0,226 0,01169

Оборачиваемость активов ОборА 0,7195*** -0,057

Результаты науч-
ных исследований-
статика

Результаты исследований 
и разработок РИиР -0,331 -0,715***

Доля РИиР в балансе ДРИиР -0,331 -0,721***
*** p < 0,001; ** 0,001 < p < 0,01; * 0,01 < p < 0,05; † 0,05 < р < 0,10.

Составлено авторами по данным источников [10; 11]

Результаты расчетов показывают следующее:
1)  инновационный рейтинг практически не коррелирует с финансовыми показателями крупных пред-

приятий. То есть по финансовой отчетности, по сути, нельзя оценить инновационную активность крупных 
предприятий. Нами выявлено только две значимые корреляции:

 – более инновационные предприятия характеризуются более высокой оборачиваемостью активов (эф-
фективностью использования ресурсов);

 – более инновационные предприятия характеризуются меньшим размером (по величине активов).
Также отметим отрицательную связь между инновационным рейтингом и показателями РИиР и ДРИиР 

(она близка к слабо значимой (р = 0,14)). То есть статья баланса «Результаты исследований и разработок» 
не характеризует инновационную активность крупных предприятий; 
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2)  экспортный рейтинг коррелирует со значимыми финансовыми показателями:
 – рост предприятия (результативность-динамика) – положительное влияние на все показатели;
 – отдельные показатели рентабельности (эффективность-статика) – отрицательное влияние;
 – финансовая устойчивость-статика – отрицательное влияние на все рассматриваемые показатели;
 – результаты научных исследований-статика – отрицательное влияние на все показатели.
3.  Корреляционный анализ взаимосвязей локальных рейтингов и DEA – эффективности предприятий.
Получены следующие значимые результаты корреляционного анализа взаимосвязей локальных рейтин-

гов и DEA – эффективности предприятий:
1)  вариант DEA № 1 (результаты – выручка (В), ресурсы – активы (А)):

 – Лр_ИК и ТЕcrsвх – коэффициент корреляции Спирмена 0,719***;
 – Лр_ИК и TЕvrsвх – 0,526*;
 – Лр_ИК и ТЕcrsвых – 0,719***;
2)  вариант DEA № 2 (Результаты – выручка (В), ресурсы – основные средства (ОС) и оплата труда (ОТ)):

 – Лр_ЭП и TЕvrsвх – 0,453*.
Геометрическая интерпретация корреляционной связи локальных рейтингов и DEA-эффективности круп-

ных предприятий приведена на рисунке 1.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Матрица диаграмм рассеяния с гистограммами распределений крупных предприятий в координатах локальных 
рейтингов и DEA – эффективности (вариант 1)

Полученные результаты показывают определенную взаимосвязь между технической эффективностью (тех-
нологическим лидерством) и инновационным и экспортным рейтингами компаний. При этом инновационные 
компании эффективнее используют все активы, а экспортные компании эффективнее используют труд и капитал. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1.  Выборки предприятий, участвующих в рейтинге в 2017 г. и 2018 г., оказываются крайне нестабильны-

ми. В обоих рейтингах присутствуют только 20-30 % предприятий. Нестабильность выборок представляется 

Лр_ЭПЛр_ИК

TEcrs вх

TEcrs вых

TEvrs вх

TEvrs вых
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одной из серьезных проблем данного рейтинга. Разрабатывать меры поддержки вряд ли целесообразно, если 
на следующий год появятся 70-80 % новых предприятий с другими характеристиками.

2.  Выявлена высокая стабильность локальных рейтингов «Инновационные компании» и «Экспортный 
потенциал». Это хороший признак, позволяющий использовать данные локальные рейтинги для дальней-
ших исследований и разработки мер государственной поддержки. 

3.  Инновационный рейтинг крупных предприятий плохо коррелирует с их финансовыми показателями. 
Установлены только две закономерности: предприятия с более высоким инновационным рейтингом харак-
теризуются меньшим размером и более высокой эффективностью использования ресурсов. 

4.  Предприятия с более высоким рейтингом «Экспортный потенциал» характеризуются более высо-
ким ростом за период 2013-2017 гг., более низкой рентабельностью, финансовой устойчивостью и ДРИиР 
по данным за 2017 г. 

Полученные результаты целесообразно учитывать при разработке мероприятий поддержки высокотехноло-
гичного бизнеса. В частности, экспортные предприятия получили преимущества в период стагнации с точки зре-
ния роста выручки. Однако они испытывают недостаток собственных средств для развития и вынуждены при-
бегать к заемным средствам. В этом направлении им требуется поддержка. Также требуется обратить внимание 
на инновационную активность экспортных предприятий, поскольку их ДРИиР в балансе высоко значимо отри-
цательно коррелирует с экспортным рейтингом. В отношении инновационной активности основной проблемой, 
на наш взгляд, является ее снижение по мере роста размера предприятия. Здесь требуется стимулирование эффек-
тивных инноваций и затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы у крупного бизнеса. 
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Персонал организации является неотъемлемой частью ее успешной деятельности. Он напрямую 
влияет на все показатели деятельности организации. Чтобы наиболее полно раскрывать весь потенци-
ал работников, необходимо уметь грамотно управлять ими. Одним из наиболее важных направлений де-
ятельности руководства по отношению к персоналу является мотивация и стимулирование, но следует 
заметить, что существует не только внешняя материальная и нематериальная мотивация. Также в совре-
менном мире присутствует эффект психологической заинтересованности персонала в эффективной дея-
тельности, называемый вовлеченностью. Работа с вовлеченностью персонала требует постоянных уси-
лий со стороны руководства. Вовлеченность персонала проявляется в максимальной отдаче работников 
организации и, как следствие, ведет к положительным результатам в виде повышения ключевых показа-
телей эффективности деятельности организации.

Понятие вовлеченности персонала возникло в связи с развитием прав и свобод работников относитель-
но участия в процессе принятия решений, при расширении процессов делегирования полномочий, усиления 
влияния корпоративной культуры, возникновения HR-аналитики как одного из главных трендов в управле-
нии персоналом организации.

Следует отметить, что существует зависимость между понятиями вовлеченности и сплоченности пер-
сонала, при низком значении последнего понятия не может быть достигнут высокий уровень вовлеченности 
работников и, как следствие, уровень эффективности организации также не повысится.

Благодаря исследованиям американского института общественного мнения Gallup можно увидеть, что 
в организациях, обладающих высокими показателями вовлеченности сотрудников, производительность са-
мих работников наблюдается в среднем выше на 8-10 %, также наблюдается снижение текучести персона-
ла порядка 15-16 %, падают на 25 % показатели производственного травматизма, также снижается на 3-5 % 
количество прогулов работников [3].

Кроме этого, организации, в которых наблюдается высокий уровень вовлеченности персонала демон-
стрируют и более высокий уровень рентабельности, практически вдвое выше, чем у компаний с низкими 
показателями вовлеченности.

Перечислим качества, характерные для вовлеченного сотрудника:
 – полное погружение в рабочий процесс без затрат время на «нерабочие» разговоры;
 – состояние сосредоточения на выполняемых функциях и задачах;
 – сопереживает удачам и неудачам компании;
 – ярко демонстрирует свой интерес к жизни компании и готовность к дополнительным нагрузкам;
 – инициативный, готов к различным проектам и новшествам;
 – с готовностью участвует в нововведениях и вызовах компании;
 – саморазвивается и улучшает свои навыки;
 – работает без контроля со стороны руководства;
 – четко соблюдает установленные сроки;
 – ответственный, пунктуальный, добросовестный, старательный и целеустремленный.
Существует определенный список характеристик, благодаря которым можно говорить о результативно-

сти вовлеченных сотрудников: 
 – увлеченный своей работой персонал реже увольняется и активно защищает интересы компании в раз-

личных беседах и спорах;
 – деятельность сотрудника четко простимулирована и приносит более позитивные и ощутимые резуль-

таты для компании;
 – работники организации осознают и чувствуют взаимосвязь с компанией, заботу компании о себе, 

и эти ощущения позитивно влияют на их организационное поведение;
 – возрастает уровень доверия работников к компании;
 – под влиянием действий, направленных на повышение вовлеченности персонала, растет и уровень ло-

яльности персонала к компании;
 – в компании создается активная рабочая обстановка; 
 – складывается положительный бренд организации работодателя;
 – имидж компании положительно освещается в социальных сетях и сети «Интернет» [6].
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Учитывая вышеизложенные характеристики, можно еще раз подтвердить полезность использования во-
влеченности в процессе управления персоналом организации [1].

Вовлеченный персонал улучшает имидж своей компании. Возвращаясь к исследованию Gallup, следует от-
метить, что половина вовлеченных сотрудников делятся в социальных сетях положительными отзывами о своей 
компании, а также делятся позитивными рассказами о жизни организации среди своих друзей и знакомых [6]. 

«Симптомы», свидетельствующие о низкой вовлеченности сотрудников организации, проявляются в сле-
дующем:

 – пренебрежение трудовой дисциплиной и установленными правилами;
 – высокая текучесть кадров;
 – несоблюдение сроков исполнения заданий;
 – отсутствие инициативы сотрудников по совершенствованию рабочего процесса;
 – нежелание работников профессионально развиваться и повышать свою квалификацию [7].
Для развития у сотрудников желания для плодотворной работы им необходимы определенные стимулы: 

 – карьерный и личностный рост;
 – точность и конкретность корпоративных ценностей;
 – уважительное отношение к заслугам любого сотрудника организации;
 – этика поведения как с клиентами, так и с конкурентами организации;
 – у работников должна быть возможность самостоятельного принятия определенных решений;
 – сотрудники должны быть готовы к продвижению товаров и/или услуг организации;
 – равноправие среди всех сотрудников и признание их успехов и заслуг;
 – четко регламентированная и справедливая система материального стимулирования и премирования;
 – абсолютная безопасность на рабочем месте;
 – удовлетворенность сотрудников проделанной работой;
 – толерантное отношение между коллегами;
 – полное взаимное сотрудничество [5].
Далее представляется необходимым рассмотреть основные ошибки руководства компаний, снижающие 

вовлеченность работников.
1.  Делегирование кадровых вопросов менеджеру по подбору персонала без какого либо дальнейшего 

участия. Как итог, новые сотрудники не соответствуют требованиям, как следствие, увеличивается возмож-
ность возникновения конфликтов в коллективе. Руководитель должен лично четко определять, какие сотруд-
ники ему нужны, и принимать непосредственное участие в назначении сотрудников на должности.

2.  Не объясняется значимость работы сотрудника. Даже высококвалифицированные работники, не осоз-
навая важности своей деятельности, могут выполнять работу «спустя рукава». Действительно, отсутствие 
осознания своей важности и значимости для компании порождает у работника высокую мотивацию, и это 
приводит к повышению его результативности. 

3.  Непонятные для сотрудников перспективы развития компании. Перспективы развития компании дают 
сотрудникам понимание того, на что они могут рассчитывать как минимум ближайшие 5-10 лет, особенно 
если в данных перспективах фигурирует должность или непосредственная деятельность сотрудника, а это 
уже говорит о стабильности и значимости.

4.  Отсутствие вовлечения в цели и жизнь организации. Руководителю стоит контролировать знакомы 
ли его сотрудники с основными целями организации и разделяют ли они их. Необходимо учитывать, что це-
ли компании должны быть четко сформулированы. Каждый сотрудник должен ощущать свой личный вклад 
в достижение заданных целей и именно тогда его продуктивность будет на максимуме [9].

Критериями оценки вовлеченности персонала являются:
 – высокий интерес сотрудников к своей деятельности побуждает увлеченность и качественное испол-

нение своих обязанностей. Вовлеченность стимулирует процесс развития персонала, а также процесс совер-
шенствования рабочих процессов;

 – понимание целей и расстановка приоритетов – вовлеченные сотрудники четко знают, чем они долж-
ны заниматься и грамотно планируют свое рабочее время, тем самым выполняют работу лучше, быстрее 
и с большим энтузиазмом;
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 – повышенная способность к самостоятельным активным действиям – таким образом проявляется ин-
терес сотрудников в собственных результатах.

Способы, позволяющие проанализировать уровень вовлеченности персонала:
 – наблюдение и поиск информации;
 – изучение процесса выполнения работы и рабочего поведения сотрудников;
 – изучение мнения сотрудников посредством проведения социологических исследований;
 – анкетирование.
Далее приведем основные методы оценки вовлеченности персонала.
1.  Одним из самых традиционных методов оценки являются опросники и тесты. Для их проведения 

необходимо заранее подготовить опросник, который следует использовать и в дальнейших периодических 
опросах, для наибольшей точности. Необходимо проводить опрос не только сотрудников, но и руководите-
лей, а также делать выборку из разного половозрастного состава работающих.

2.  Разработанный институтом Gallup опросник Q12 (двенадцать тезисов). Состав тезисов может быть 
скорректирован в зависимости от особенностей деятельности организации. Ответы на опросник подразуме-
вают согласие или не согласие с утверждениями. Результатом опроса является индекс вовлеченности пер-
сонала, который рассчитывается как отношение положительных ответов к общему числу вопросов. При 
оптимальном результате индекс равен семидесяти или более процентам [8]. Рассмотрим основные этапы 
методики исследований:

 – составление контрольных групп, на базе которых будет осуществляться само исследование, в состав 
данных контрольных групп включаются представители различных профессиональных групп работников, со-
стоящих в штате организации, проведение анкетирования (заочно) и анализ полученных данных;

 – изучение документации по теме исследований;
 – когда получены результаты исследования, то оно сравниваются с другими результатами, получен-

ными ранее;
 – контрольная группа. Благодаря данному методу возможно выявить проблемные вопросы, различные 

мнения. Состав группы от десяти до пятнадцати человек. Предполагаются дискуссионные беседы, когда каж-
дого сотрудника просят высказаться по заявленной теме и дать ответы на поставленные перед ним вопро-
сы. Очень важно, чтобы сотрудники понимали что могут открыто выражать собственную позицию и обсу-
ждать сложившуюся проблему.

 – exit interview (с англ. интервью на выходе) – вариант заключительного интервью. Выяснение причин 
увольнения сотрудников очень важно для ликвидации узких мест в вовлеченности, послуживших мотивами 
увольнения и как следствие увеличения текучести кадров. 

Высокоразвитый морально-психологический климат предполагает приверженность персонала основным 
ценностям компании, следование правилам и соблюдение установленных норм. Проведение бесед с руково-
дителями подразделений поможет, с одной стороны, им самим осознать необходимость уделять больше вни-
мания морально-психологическому климату, а с другой стороны, такие интервью могут выявить реальные 
инструменты улучшения морально-психологического климата, приемлемые и действенные именно в данной 
компании. В ходе интервью должен используется индивидуальный подход, то есть ориентация на собствен-
ный опыт руководителя, его личное восприятие организации, коллектива, рабочего места, условий труда.

Все вопросы классифицируются по определенным критериям, соответствующим коммуникативной, пер-
цептивной и интерактивной сторонам общения. После обработки данных в письменном виде излагаются ре-
зультаты проведенного исследования. Данное интервью с руководством позволит менеджеру по персоналу 
выявить существующие проблемы вовлеченности конкретно по каждой из трех составляющих и разрабо-
тать рекомендации по совершенствованию системы корпоративного управления на основе морально-психо-
логических основ взаимодействия в коллективе. 

Среди возможных мероприятий по улучшению морально-психологического климата следует выделить 
те, что в большей степени связаны с формированием корпоративной культуры, которую нужно не только 
развивать и укреплять, но и транслировать затем новым сотрудникам, приходящим работать в компанию.

Осуществление мероприятий, способствующих формированию корпоративной культуры, повышает спло-
ченность коллектива, позволяет указать приоритеты. В этих целях могут быть разработаны специальные 
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проекты, например: «Корпоративный кодекс компании», «Корпоративная газета» и т. д. Также необходимы 
командообразующие мероприятия, поскольку отсутствие сплоченности отрицательно сказывается на взаи-
модействии членов коллектива, и, как следствие, низкой вовлеченности.

В современном мире каждый успешный руководитель знает насколько важно, чтобы сотрудники были во-
влечены в работу. Рассмотрим примеры успешной реализации программ по работе с вовлеченностью персонала.

Рассмотрим пример компании США, занимающейся поставками из-за рубежа материалов для кровли 
и ремонта – ABC Supply. Директор компании Д. Хендрикс заявляет: в целях формирования настроения во-
влеченности в компании, а также позитивного и приветливого поведения работников по отношению к своим 
покупателям и партнерам, следует сделать так, чтобы персонал нашей организации испытывал удовольствие, 
находясь в рабочих условиях. Он создал глобальный проект, изучающий потребности персонала. Д. Хенд-
рикс много общался со своим персоналом в неформальной обстановке, устанавливая максимально довери-
тельные отношения. Для всего персонала организации был разработан уникальный еженедельник с фото-
графиями и именными списками, предназначенный для записи корпоративных целей. Такой метод оказался 
сильным индикатором уровня отношений между руководством и персоналом [10].

Zappos – обувной интернет-магазин. Чтобы стать сотрудником компании необходимо пройти серьезный 
отбор на приверженность принципов вовлеченности, после серьезного собеседования с кадровыми работ-
никами и руководителями кандидаты приглашаются на различные корпоративные мероприятия, чтобы пока-
зать, как быстро и успешно они смогут адаптироваться и влиться в коллектив. Адаптационный период при-
нятых сотрудников составляет в общем четыре недели, после прохождения которых работнику позволяют 
покинуть магазин с компенсационной выплатой в три тысячи долларов, однако по данным компании этим 
предложением заинтересовались менее трех процентов новых сотрудников. Вся система вовлеченности дан-
ной компании базируется на жестком отборе персонала в соответствие с корпоративными ценностями [2].

Reeebok активно использует вовлеченность персонала. В 2011 г. в компании был организован трениро-
вочный центр для всех желающих сотрудников. В результате данного нововведения, спустя год, сотрудники 
суммарно похудели на четыре тысячи фунтов. Таким образом руководители смогли сформировать из основ-
ной ценности компании настоящую программу вовлеченности персонала. Данная затея удалась и принесла 
плоды не только в системе управления персоналом, но и также положительно сказалось на качестве и коли-
честве продаж, ведь теперь, когда сотрудники полностью понимают всю суть товаров и испытав их на себе, 
то и продавать они могут их гораздо эффективней [10].

В компании FullContact создана комплексная система вознаграждений для сотрудников. Например, еже-
годно сотруднику предоставляется отпуск, дополнительно оплачиваемый в размере восьми тысяч долларов. 
И на этом не все, также компания требует исполнения обязательных правил, таких как: необходимый отпуск, 
не заниматься никакой общепрофессиональной деятельностью в течение дней отдыха, к работнику, находя-
щемуся в отпуске, не должны обращаться члены коллектива с профессиональными вопросами.

Большинство крупных компаний поддерживают вовлеченность сотрудников через заботу об их здоро-
вье. Таких правил придерживаются и сотрудники, и руководители, которые получают настоящую возмож-
ность отдохнуть от дел, а их подчиненные проявить свою самостоятельность [4].
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Аннотация. Рассмотрены стратегические аспекты антикризисного управления предприятия-
ми в период кризиса. Уточнено понятие антикризисного управления, проанализированы этапы 
антикризисного управления, а также выявлены возможные угрозы, возникающие для предприя-
тий в условиях текущей пандемии коронавируса. Применение авторского подхода, основанного 
на методах научного обобщения, сравнительного анализа, системного и ситуационного подхо-
да, позволило установить, что действия, предпринимаемые для управления кризисом, должны 
быть основаны на тщательно разработанном плане, быть эффективными, а также приме-
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проведенного исследования выявлены преимущества создания стратегического плана управле-
ния кризисом; предложена последовательность действий для разработки антикризисного плана; 
приведен пример внедрения антикризисного плана при пандемии COVID-19; в целях обеспечения 
устойчивости предприятий в посткризисном периоде предложены рекомендации стратегиче-
ской направленности. Практическая значимость проделанной работы заключается в том, что 
она может послужить основой для дальнейших научных исследований в области стратегиче-
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as possible. The scientific novelty of the study is that, based on the research, the author has identified 
the advantages of creating a strategic crisis management plan; proposed a sequence of actions for de-
veloping an anti-crisis plan; gave an example of implementing an anti-crisis plan for the COVID-19 
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Особые стратегии управления необходимы любому предприятию, пострадавшему от кризиса. Кризисы 
могут проявляться во многих формах. Одной из них является пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. 

Пандемия представляет серьезную угрозу для людей, предприятий и экономики во всем мире [13]. В то 
время как правительства стран предпринимают значительные меры по борьбе с коронавирусом, компании 
оперативно приспосабливаются к меняющимся потребностям своих сотрудников, потребителей и постав-
щиков, решая при этом финансовые и операционные проблемы [2].
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Кризис, независимо от его формы, потенциально может угрожать успеху бизнеса и отрицательно сказать-
ся на его финансах. Следовательно, необходимы эффективные стратегии, позволяющие предприятиям выжить 
во время кризиса. 

Антикризисное управление представляет собой процесс подготовки и управления любыми чрезвычай-
ными или неожиданными ситуациями, которые влияют на бизнес, заинтересованные стороны, сотрудников, 
клиентов и доходы. Это важнейший компонент общей стратегии корпоративного менеджмента.

Антикризисное управление немного отличается от управления рисками, которое требует оценки потен-
циальных угроз и поиска наилучшего способа их избежать. В антикризисном управлении угроза уже возни-
кла, и с ней предприятию нужно бороться.

Однако кризисы не всегда вредны для бизнеса, поскольку могут мотивировать компании к успешной де-
ятельности в ближайшей перспективе. 

Например, многие предприятия инвестируют в цифровую трансформацию, внедряя веб-приложения для 
облегчения совместной работы в команде и повышения безопасности данных при удаленной работе из дома.

Антикризисное управление традиционно включает в себя три этапа.
1.  Докризисный этап. Первый этап антикризисного управления – предотвращение возможных кризи-

сов. Этот процесс включает в себя:
 – стратегическое планирование;
 – набор и обучение команды антикризисного управления;
 – проведение моделирования для реализации стратегического плана.
2.  Кризисный этап. Второй шаг – реагирование на него и реализация плана управления кризисом, кото-

рый был создан в докризисный период. Любые действия, которые предпринимаются на данном этапе, долж-
ны быть выполнены оперативно.

Например, в период пандемии многими предприятиями была реализована политика удаленной работы 
из дома, чтобы снизить риск передачи коронавируса, как того требовало правительство.

Очевидно, что заранее никому не было известно, как долго придется применять эту политику, поэтому 
в целях антикризисного управления на втором этапе у компании уже должно быть приложение, поддержи-
вающее эффективность и бесперебойность удаленной работы.

3.  Посткризисный этап. Заключительный этап наступает, когда кризис проходит или уже прошел. Одна-
ко процесс антикризисного управления еще продолжается. На этом этапе целесообразно оценить применен-
ные стратегии выхода из кризиса, были ли они эффективными или их нужно улучшать. Это поможет пред-
приятию лучше подготовиться к новому кризису в будущем.

Итак, действия, предпринимаемые для управления кризисом, должны быть эффективными и примени-
мыми немедленно, а план антикризисного управления необходим для того, чтобы компания могла умень-
шить влияние кризиса [17]. 

Вот некоторые из преимуществ создания плана управления кризисом:
 – помогает поддерживать деловую репутацию предприятия, особенно в глазах клиентов, конкурентов 

и лидеров отрасли во время и после кризиса;
 – повышает безопасность, здоровье и благополучие всех сотрудников предприятия;
 – повышает производительность во время и после кризиса, поскольку до всех работников доведены 

стратегические цели и оперативные задачи на время кризиса.
На наш взгляд, для создания эффективного плана антикризисного управления необходимо реализовать 

ряд действий.
1.  Максимально быстро определить кризис, с которым столкнулось предприятие. Следует выяснить, 

вызван ли кризис внутренними или внешними обстоятельствами, ощущается ли это влияние предприятия-
ми только этой отрасли или предприятиями почти каждой отрасли и т. д.

2.  Оценить влияние кризиса на предприятие. Определив тип кризиса, следует оценить влияние кризиса 
на собственную компанию, сотрудников, клиентов и других стейкхолдеров. Это важно для принятия верно-
го управленческого решения, поскольку воздействие кризиса может состоять в следующем:

 – падение объемов производства и/или продаж;
 – недовольство клиентов и сокращение клиентской базы;
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 – ухудшение деловой репутации (в том числе сокращение гудвилла);
 – снижение лояльности к бренду;
 – повышение затрат [8]. 
3.  Разработать антикризисные мероприятия. Когда установлен вид кризиса, а также уточнены его воз-

можные последствия, следует проработать меры, которые можно легко и быстро реализовать за счет имею-
щихся ресурсов предприятия, чтобы преодолеть кризис и минимизировать его негативный эффект.

Как уже говорилось выше, кризис, с которым сейчас столкнулись предприятия во всем мире – это пан-
демия коронавируса. Данный кризис было трудно предсказать, и который, как показала практика, был неиз-
бежен. Последствия, с которыми столкнулись компании, включают:

 – снижение продаж и падение прибыли; 
 – снижение производительности из-за политики социального дистанцирования;
 – трудности с отслеживанием денежных потоков;
 – препятствия для общения с клиентами и т. п. [4; 9; 16].
Предприятия, где не были приняты срочные антикризисные меры понесли огромные убытки и ситуация 

на них ухудшалась с каждым днем (например, сокращение товарооборота привело к невозможности выплат 
заработной платы сотрудникам) [14].

Наибольшее снижение выручки отметили компании, работающие в сфере автомобилестроения, аэропор-
товой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной 
продукции, розничной торговли, транспорта и логистики [12].

В исследования, проведенных аналитическим центром НАФИ (Национальное агентство финансовых ис-
следований) 85 % предпринимателей указали, что распространение коронавируса негативно повлияло на фи-
нансовые показатели их организации [15]. 

Под ударом – малый бизнес: в компаниях с численностью сотрудников до 100 человек негативные по-
следствия особенно ощутимы (их отметили 87 % предпринимателей), в компаниях со штатом более 100 че-
ловек негативные последствия отмечали чуть реже (78 %) [15].

Чтобы избежать сценария, связанного с сокращением штата или увольнениями персонала, большинст-
во предприятий реализовало политику работы на дому. В тех же случаях, когда этого невозможно было сде-
лать, добросовестные работодатели сократили часы работы и предоставляли средства для защиты своих со-
трудников (например, дезинфицирующие средства для рук, маски, перчатки и т. д.). 

Также в срочном порядке были запущены облачные приложения, которое позволили сотрудникам и кли-
ентам взаимодействовать друг с другом без личной встречи.

Отдельно стоит отметить, что в списке антикризисных мер непременно должны быть технологии под-
держки деловой репутации. 

Так профессор менеджмента бизнес-школы Университета Эксетера У. С. Харви считает, что деловая ре-
путация – бесценный нематериальный актив, оказывающий влияние на восприятие сотрудниками, клиента-
ми и другими ключевыми заинтересованными сторонами организации и, следовательно, на устойчивость, 
производительность и будущую траекторию развития бизнеса [18].

В своей статье У. С. Харви приводит некоторые рекомендации, которые на наш взгляд крайне важны для 
эффективного антикризисного управления во время пандемии.

1.  Психологическая поддержка. Необходимо проявлять оказывать всевозможную психологическую под-
держку сотрудникам, клиентам и другим заинтересованным сторонам (стейкхолдерам).

2.  Финансовая поддержка. Следует изыскать возможности для финансовой помощи нуждающимся стейк-
холдерам. Это не только правильный поступок с моральной точки зрения, но и, скорее всего, верный стра-
тегический шаг в долгосрочной перспективе.

3.  Прозрачность бизнеса. Часто считается, что полная прозрачность – это определенного рода уто-
пия и большинству руководителей предприятий она кажется непрактичной, нежелательно или даже 
не этичной. Тем не менее, в условиях пандемии важна открытость предприятия в коммуникациях со все-
ми стейкхолдерами  (с персоналом в отношении их перспектив работы на предприятии,  со  спонсора-
ми и инвесторами в отношении будущих сценариев ведения бизнеса в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе и т. п.). 
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Открытость требует определенных усилий и вызывает беспокойство, но она необходима более, чем за-
малчивание реальности, которое не вызовет положительной реакции со стороны заинтересованных сторон 
в долгосрочной перспективе.

4.  Общение: коммуникации и обратная связь. Очень важно общаться с ключевыми заинтересованными 
сторонами. Это дает им уверенность в том, что компания хорошо осведомлена о стоящих проблемах, а так-
же работает над их решением, предоставляя актуальную информацию для обработки и своевременного ре-
агирования в случае кризиса [18]. 

Таким образом, существует множество технологий поддержки репутации, которые можно эффективно 
применять для управления предприятием во время кризиса пандемии COVID-19.

Даже после стихания пандемии всех ждет непредсказуемое будущее, которое требует большей гибкости, 
чем когда-либо прежде и хотя кризис COVID-19 уникален для современной истории, взгляд на предыдущие 
глобальные сбои показывает некоторые выигрышные стратегии, которые помогли предприятиям оставаться 
устойчивыми в условиях кризиса

Сегодняшние бизнес-лидеры справедливо сосредоточены на огромных проблемах непрерывности веде-
ния бизнеса, связанных с COVID-19, и в первую очередь они должны продолжать:

 – обеспечивать максимальную безопасность сотрудников; 
 – обеспечивать финансовую устойчивость;
 – оценивать устойчивость цепочек поставок;
 – укреплять важнейшие системы для поддержки беспрецедентного уровня удаленной работы при од-

новременном противодействии всплеску кибератак.
Организации, которые продвинулись дальше всех на пути цифровой трансформации до COVID-19, адап-

тировались к кризису лучше, чем другие. Их бизнес-модели и рабочие бизнес-процессы смогли быстрее при-
нять и гибко отреагировать на происходящие изменения. Предприятия, которым не хватает надежной циф-
ровой сети или присутствия в сети, столкнулись с трудностями.

Между тем компании-разработчики программного обеспечения, предоставляющие инструменты для сов-
местной работы, программное обеспечение как услугу и облачные ресурсы, сталкиваются с высоким уров-
нем спроса, чтобы соответствовать быстро меняющимся потребностям клиентов и поведению бизнеса [7].

Однако, предприятиям, независимо от того, насколько они цифровизированы, необходимо попытаться 
выйти за рамки непосредственных проблем с непрерывностью бизнеса, вызванных пандемией. Поскольку 
сегодня все больше снимаются ограничения введенные правительствами, то следует предпринимать стра-
тегические шаги на перспективу с учетом уже вынесенных уроков, чтобы подготовиться к новым условиям 
жизни после пандемии COVID-19.

Уроки показывают, что организации должны действовать быстро и решительно, чтобы поддерживать 
устойчивость в условиях текущего кризиса и в неопределенном будущем после пандемии COVID-19 [6]. 

Поскольку влияние COVID-19 продолжает ощущаться, многие предприятия начали свой путь к выздо-
ровлению. Но в некоторых регионах ситуация совсем иная. Когда предприятия снова начали открываться, 
ситуация изменилась. Социальные и политические реакции имеют отрицательную тенденцию, поскольку 
пандемия продолжает достигать своего пика или в некоторых районах возвращается на прежний уровень.

Там, где это возможно, по мере открытия предприятия заново изыскивают возможности для развития, 
предпринимая беспроигрышные стратегические действия, которые помогут им стать сильнее в антикризис-
ной конкурентной борьбе: 

 – становятся более цифровыми, с управляемыми данными и облачными приложениями;
 – делают бизнес-процессы более гибкими, а структуры затрат более вариативными; 
 – повышают безопасность работы сотрудников и обслуживания клиентов.
Однако на фоне возобновившейся неопределенности относительно пандемии предположения, которые 

компании ранее использовали для формирования сценариев и определения своего стратегического курса, 
теперь находятся под вопросом.

Лидеры заново оценивают, как развитие, сила или повторение пандемии на различных географических 
рынках влияет на их стратегии восстановления. Это означает корректировку предположений, переоценку 
всех сценариев и усиление их способности прогнозировать и реагировать соответствующим образом.
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Теперь компании должны на постоянной основе ориентироваться и корректировать свой курс, преодо-
левая множество потенциальных перекрестных рисков, препятствующих их движению.

В целях обеспечения устойчивости предприятий в посткризисном мире можно дать следующие реко-
мендации стратегической направленности.

1.  Необходимо оптимизировать организационные структуры. Кризис является тем временем, когда сто-
ит заново пересмотреть организационную структуру предприятия. При этом возможно будет целесообраз-
ным сократить организацию до минимума, необходимого для выживания, а затем перестроить ее с нуля. 

В самом простом виде организационный дизайн и иерархии внутри компании должны отвечать уров-
ням централизации и оптимизировать все бизнес-процессы. Для выполнения каждой бизнес-функции необ-
ходимо использовать минимальные ресурсы, необходимые для работы. 

В более сложном варианте организационное проектирование должно учитывает перспективы всего пред-
приятия, включая:

 – изменения в составе топ-менеджеров; 
 – переосмысления роли корпоративного центра;
 – создания центра передового опыта для использования имеющихся возможностей и постоянного улуч-

шения деятельности предприятия.
Сегодня в типичной компании большинство прямых подчиненных генеральному директору не несет 

прямой ответственности за прибыли и убытки. Вместо этого они служат связующим звеном между основ-
ными бизнес-операциями и генеральным директором или являются оперативными и функциональными ру-
ководителями. 

Чтобы добиться роста в условиях кризиса, большинству компаний необходимо очистить свою структу-
ру, чтобы создать бизнес-сегменты, которые имеют более широкие возможности, меньшее количество и мас-
штаб [11]. Им следует исключить большинство сложных операций и сократить свои корпоративные функ-
ции, чтобы сосредоточиться только на защите предприятия в кризис и соблюдении стандартов работы. 

Более того, им следует создать новые должности, которые будет занимать руководящий состав, вклю-
чая должности, связанные с цифровыми возможностями, большими данными и аналитикой, инновациями, 
новыми бизнес-моделями и опытом работы с клиентами.

Этот шаг позволит не только ускорить развитие предприятия и повысит его экономичность при выходе 
из кризиса, но и упростит саму организацию в целях более быстрого принятия антикризисных управленче-
ских решений.

2.  Необходимо стратегическое перераспределение ресурсов. После оптимизации организационной струк-
туры предприятию необходимо стратегически перераспределить ресурсы для создания команд, поддержива-
ющих лидерство на рынке или хотя бы конкурентоспособность. 

Стоимость и размер каждой функции должны распределяться по стратегическим приоритетам и потреб-
ностям. Исторически сложилось, что руководителям разного уровня было предоставлено право распределять 
только ресурсы в пределах их компетенции [5]. Редко существовала система, позволяющая перераспределить 
ресурсы в рамках организации и делать это динамически, а не ежегодно в процессе составления бюджета.

Вступая в эру после COVID-19 организациям необходимо обнулить свои расходы, а затем перераспре-
делить их в соответствии со стратегическими приоритетами. Конечно, при перераспределении неизбежно 
появляются победители и проигравшие, поэтому корпоративно-ориентированный образ мышления и эффек-
тивное управление изменениями имеют решающее значение для продвижения организации.

3.  Необходимо продолжать активно внедрять цифровые технологии и автоматизацию. Многие предпри-
ятия, и особенно промышленные, входят в число ведущих отраслей с потенциалом цифровизации и автома-
тизации, но отстают в их фактическом внедрении [10]. Это нежелание подобной трансформации можно от-
части объяснить нехваткой капитала и необходимостью переподготовки сотрудников, а отчасти инерцией, 
отсутствием интереса и сопротивлением изменениям [1].

Теперь при кризисе пандемии большинство руководителей компаний стали понимать, что автоматиза-
ция – это мощный способ ответить на постоянно растущее давление с целью повышения эффективности, 
инноваций и скорости развития экономики. Более того, стоимость автоматизации падает благодаря более со-
вершенным и менее дорогостоящим технологиям и готовым решениям, а спрос растет.
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При этом большинство бизнес-процессов предприятия можно хотя бы частично автоматизировать с по-
мощью расширенной аналитики и прогнозного моделирования, которые позволяют принимать оптимизиро-
ванные решения в реальном времени, а также сокращают трудоемкие ручные операции [3]. Чтобы быстро 
начать цифровизацию и автоматизацию, компании могут внедрять готовые решения или разрабатывать ин-
дивидуальные.

По мере того, как предприятия реализуют предлагаемые изменения, будет необходимо развиваться в мас-
штабах всего предприятия. Чтобы поддерживать новую стратегическую модель, необходимо неукоснитель-
но внедрять методы управления изменениями в условиях кризиса.

Текущий кризис не должен вызывать беспокойства, поскольку он может стать для предприятия стимулом 
к разработке более эффективных стратегических решений других препятствий в будущем. Антикризисный 
менеджмент важен для того, чтобы предприятия могли лучше подготовиться к будущим кризисам и умень-
шить их влияние, тем самым поддерживая эффективность своего бизнеса.
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В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г. 
сказано, что для решения проблем развития сельских территорий необходимо диверсифицировать сельскую 
экономику [2]. Одним из эффективных инструментов решения этой задачи может служить сельский туризм.

Законодательно понятие сельского туризма в нашей стране до сих пор не закреплено. В апреле 2019 г. в Го-
сударственную Думу был внесен законопроект о закреплении в Федеральном законе «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» понятия «сельский туризм (агротуризм)», но на настоящий момент за-
конопроект не принят. В законопроекте под сельским туризмом понимается разновидность туризма, предпола-
гающая временные выезды граждан к отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю, при этом 
цель выезда не конкретизируется [1]. В Концепции развития сельского туризма в России на 2016-2030 гг. под 
сельским туризмом понимается деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных предпри-
нимателей по организации отдыха в сельской местности или малых городах, ориентированная на использова-
ние природных, культурно-исторических и других традиционных для этой местности ресурсов [16].

При этом и в законопроекте, и в Концепции сельский туризм и агротуризм рассматриваются как сино-
нимы. В то же время в научной литературе встречаются различные трактовки понятий «сельский туризм» 
и «агротуризм». При этом одни ученые отождествляют эти понятия, а другие рассматривают агротуризм, 
как правило, в качестве разновидности сельского туризма.

Так, С. В. Бадальянц под сельским туризмом (агротуризмом) понимает особый вид отдыха туристов в сель-
ской местности, как организованного, так и неорганизованного, с целью приобщения к природе, сельскому образу 
жизни, традициям ведения сельского хозяйства [3]. Р. Р. Гареев и А. В. Романюк подчеркивают, что сельский ту-
ризм (агротуризм) представляет собой проживание горожан в таких объектах размещения, как сельские гостевые 
домах, усадьбы и фермы, исключительно с туристскими целями, то есть без занятия деятельностью, приносящей 
доход [5]. По мнению Н. А. Восколович и Е. Н. Жильцова, к сельскому туризму (агротуризму) относится сово-
купность видов деятельности по организации отдыха, экологического взаимодействия с природой, а сопутствую-
щими эффектами является развитие сельских территорий, сохранение их культурно-исторического наследия [4].

Большинство ученых, разделяющих эти понятия, исследуют агротуризм, как особый вид сельского ту-
ризма. Так, М. А. Груздева выделяет агротуризм в качестве одного из видов сельского туризма наряду с эко-
логическим, паломническим, событийным и другими видами. При этом под сельским туризмом понимается 
отдых на сельской территории с целью ознакомления с местной природой, образом жизни сельского насе-
ления и местными культурными ценностями [6]. Ю. О. Иванова основной формой сельского туризма счита-
ет агротуризм, включающий посещение фермы, земледельческого, садоводческого или агропромышленного 
предприятия с целью развлечения, образования или активного участия в их деятельности [7]. О. А. Моторин 
и Е. Е. Митякова отмечают, что агротуризм является наиболее перспективным видом сельского туризма [10].

Другие ученые, напротив, рассматривают сельский туризм как разновидность агротуризма, а в качест-
ве основных характеристик агротуризма выделяют возможность практического участия человека в жизни 
сельской семьи и в производстве сельскохозяйственной продукции [8]. О. П. Коробова считает агротуризм 
одним из видов экотуризма и подчеркивает, что этот вид туризма отличается специфическими формами до-
суга, такими как уход за домашними животными, прогулки и пикники в сельской местности [9].

Мы придерживаемся точки зрения ученых, отождествляющих эти понятия. Соответственно, под сельским 
(агротуризмом) понимаем особый вид туризма, предполагающий, в зависимости от целей и интересов туристов:

 – участие туристов в деятельности личного подсобного или фермерского хозяйства;
 – охоту, рыбалку, сбор ягод и грибов;
 – пешие, конные, водные прогулки, участие в спортивных мероприятиях;
 – участие в различных событийных мероприятиях, экскурсиях, мастер-классах.
Таким образом, туристы получают возможность не только отдохнуть на свежем воздухе, но и познакомиться 

с сельским трудом, местной культурой, ремеслами, народными промыслами, традициями и обычаями, тем са-
мым удовлетворив свои потребности в получении новых знаний, умений и навыков, культурные и эстетические.

Не вызывает сомнений, что сельский туризм является одним из ключевых факторов социально-эконо-
мического развития сельских территорий, поскольку способствует:

 – созданию новых рабочих мест, повышению доходов сельского населения, в том числе за счет появ-
ления дополнительных источников дохода;
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 – снижению миграции сельского населения в города, привлечению граждан, в том числе молодежи, 
к работе в сельской местности;

 – сохранению народных промыслов и ремесел, культурных традиций;
 – развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий.
В Вологодской области туризм является одной из приоритетных и перспективных отраслей экономики, 

поскольку регион обладает высоким туристским потенциалом. 
На территории области в настоящее время осуществляют туроператорскую и/или турагентскую деятельность 

128 фирм. Почти все они (98 %) являются субъектами малого бизнеса. В регионе функционирует 333 коллективных 
средства размещения с общим номерным фондом 7 726 номеров (ежегодный прирост составляет порядка 4 %).

Туристский поток в 2019 г. составил 3 150 тыс. человек, в том числе 739 посетителей и 2 411 экскур-
сантов. За последние 5 лет прирост туристского потока составил 17 %.

Общий совокупный доход от въездного туризма в 2019 г. оценивается в 20 млрд руб. и формирует около 3,7 % 
валового регионального продукта. Область занимает 9 место в Российской Федерации по доле доходов от туризма 
в валовом региональном продукте. В 2019 г. от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей в консоли-
дированный бюджет Вологодской области поступило налогов порядка 450 млн руб. (на 10 % больше, чем в 2018 г.).

Вологодская область неоднократно участвовала в ежегодном конкурсе National Geographic Traveler Awards. 
В 2016 г. и 2019 г. получила премию за победу в номинации «Российский экологический отдых» (20 % и 37 % 
голосов соответственно), в 2018 г. заняла 2 место в номинации «Экскурсионный отдых». 

В муниципальных образованиях области в 2019 г. дополнительно разработано 20 туристских маршру-
тов, в том числе 12 туристских маршрутов с активными формами передвижения в рамках детского и моло-
дежного туризма. Общее количество маршрутов составило 312, в том числе 49 экологических. Открыто бо-
лее 30 новых объектов туристской индустрии и туристского показа. 

В регионе развивается усадебный туризм – область с 2015 г. участвует в реализации федерального про-
екта «Русские усадьбы». На территории области функционирует 10 усадебных объектов, реализуются 70 экс-
курсионных программ, общее количество посетителей усадеб ежегодно составляет более 120 тыс. человек.

В ряде муниципальных районов проводится активная работа по развитию событийного и этнотуризма.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на территории Вологодской области активно разви-

ваются различные виды туризма, которые в свою очередь могут способствовать развитию сельского туриз-
ма за счет возможности создания комбинированных туров.

Природные и климатические условия, а также благоприятная экологическая обстановка позволяют эф-
фективно развивать сельский туризм в Вологодской области. На территории области имеется множество 
рек и озер, памятников природы, болот и лесов, богатых ягодами и грибами. Транспортная сеть дает воз-
можность посещения региона туристами воздушным, железнодорожным, автомобильным и речным тран-
спортом. Доля численности сельского населения составляет 27 %, на территории области находится более 
8 тыс. сельских населенных пунктов [17].

В настоящее время сельский туризм в разной мере развивается в большинстве муниципальных райо-
нов области. В реестре гостевых домов в 20 муниципальных районах насчитывается 114 объектов. Для ту-
ристов организуется сбор грибов и ягод, охота, рыбалка, катание на лошадях, экскурсии, различные инте-
рактивные мероприятия (сельские праздники, мастер-классы), работа на приусадебном участке. Ежегодный 
прирост туристского потока составляет порядка 10 %.

В то же время следует отметить, что сегодня существует ряд проблем развития сельского туризма в ре-
гионе, среди которых основными являются:

 – кадровые проблемы, как для предприятий туристской сферы, так и для органов местного самоуправления; 
 – отсутствие современных компетенций в вопросах создания, развития и управления бизнесом в сфе-

ре сельского туризма, а для администраций муниципальных образований – отсутствие опыта взаимодейст-
вия с потенциальными предпринимателями;

 – высокая стоимость кредитных ресурсов;
 – недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры (объекты общепита, придорожный сервис);
 – плохое качество транспортной сети, низкая транспортная доступность многих сельских территорий;
 – неразвитость коммунальной инфраструктуры сельских территорий.
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Отечественные ученые считают, что государство должно занимать более активную позицию по вопросам 
развития сельского туризма путем совершенствования законодательства, реализации государственных программ 
на федеральном и региональном уровнях, оказания комплекса мер государственной поддержки, что позволит 
наиболее полно использовать туристский потенциал сельских территорий российских регионов [10; 11; 14].

В Вологодской области проводится активная работа по стимулированию развития инфраструктуры госте-
приимства. На 2021 г.запланированы субсидии из областного бюджета в объеме 20 млн руб. на создание объек-
тов туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях области, в том числе музеев, центров туризма 
и ремесел, выставочных комплексов, мест для проведения мастер-классов, капитальный ремонт парковых тер-
риторий, благоустройство общественных пространств. С целью содействия развития сельского туризма Депар-
тамент культуры и туризма Вологодской области проводит целенаправленную работу по увеличению количест-
ва гостевых домов, улучшению качества предоставляемых услуг, формированию и продвижению турпродуктов.

Вместе с тем считаем необходимым подчеркнуть, что для стимулирования инвестиционной деятельнос-
ти в сфере сельского туризма не менее важна роль органов местного самоуправления. 

По мнению И. И. Новиковой, без поддержки органы местного самоуправления не могут самостоятель-
но запустить механизм функционирования агротуризма, в то время как внимание региональных органов го-
сударственной власти акцентируется на развитии лишь некоторых территорий региона с высоким уровнем 
туристского потенциала [12]. Действительно, внимание региональных органов государственного управле-
ния направлено, в первую очередь, на наиболее перспективные территории, обладающие значительным ту-
ристским потенциалом и наиболее развитой транспортной и инженерной инфраструктурой. Это очевидно 
с точки зрения экономии бюджетных расходов и минимизации рисков. Однако следует отметить, что боль-
шое значение имеет инициатива и активная деятельность органов местного самоуправления и подведомст-
венных им учреждений в следующих основных направлениях:

 – обеспечение административных и экономических условий для развития приоритетных видов туриз-
ма на территории муниципального района;

 – привлечение инвестиций в создание и развитие туристской инфраструктуры, в том числе с примене-
нием механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства;

 – разработка и продвижение туристского бренда муниципального района;
 – содействие сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов и реме-

сел, культуры и искусства;
 – проведение мероприятий и реализация проектов в сфере туризма;
 – участие в разработке конкурентоспособных туристских маршрутов;
 – установление и развитие межмуниципальных, межрегиональных и международных связей в сфе-

ре туризма;
 – обучение и повышение квалификации муниципальных служащих в вопросах развития туризма и ин-

вестиционной деятельности, привлечение профессиональных кадровых ресурсов.
Для более эффективного и полного использования туристского потенциала сельских территорий регио-

на целесообразно формировать комплексные туристские продукты, интегрирующие в себе различные виды 
отдыха (охота, рыбалка, сбор ягод и грибов, пешие и конные прогулки), экскурсионные культурно-познава-
тельные программы (этнографические, изучение местных ремесел, истории, традиций, фольклора), собы-
тийные мероприятия (ярмарки, фестивали, праздники), участие в повседневной деятельности фермерского 
хозяйства. Это позволит привлечь значительно большее количество туристов, которые хотят не только от-
дохнуть в сельской местности, но и интересно провести досуг, получить новые знания и навыки. В Воло-
годской области есть все возможности комбинировать сельский отдых с посещением вотчины Деда Мороза 
в Великом Устюге, религиозным (г. Кириллов) и культурно-историческим (г. Белозерск) туризмом, а также 
этнографическим и событийным туризмом (Бабаевский, Вологодский, Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, 
Тарногский, Шекснинский и другие муниципальные районы) [13].

Для этого должно быть установлено взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами – ре-
гиональными органами государственной власти, органами местного самоуправления, туристическими агент-
ствами, владельцами гостевых домов, фермерами, предпринимателями. В этом процессе также очень важна 
роль органов местного самоуправления.
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В целях развития сельского туризма органам местного самоуправления необходимо более активно 
реализовывать проектный подход – как в плане разработки муниципальных проектов, так и привлечения 
населения и местных предпринимателей к участию в конкурсах и грантах, оказания консультационной, 
информационной, организационной поддержки. Именно инструментарий проектного подхода позволяет 
комплексно решать существующие проблемы.

Определенная работа на региональном уровне в этом направлении в Вологодской области проводится. 
Так, область в 2019 г. заняла 11 место в рейтинге регионов страны по итогам проведения Всероссийской ту-
ристской премии «Маршрут года»: от региона был заявлен 21 проект, в финал вышли 4 проекта. В 2018 г. Де-
партаментом культуры и туризма была организована работа по участию муниципальных образований области 
во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики развития детского туризма», 5 проектов стали победителями 
в разных номинациях. С 2017 г. в рамках развития детского туризма реализуется проект по образовательно-
му туризму «Живые уроки»; в настоящее время в проекте участвуют 19 государственных и муниципальных 
музеев области, которыми подготовлено более 200 образовательных экскурсий.

С 2002 г. один раз в два года проводится региональный конкурс проектов в сфере культуры «Звездное 
кружево Севера», одной из целей которого заявлено внедрение новых методов в деятельность по развитию 
и повышению культурного и туристского потенциала Вологодской области. В 2016 г. была выделена номина-
ция «Культура и туризм», в которой участвуют проекты в сфере экологического, культурного и образователь-
ного туризма, а также проекты по формированию и продвижению культурных брендов территорий. Следует 
отметить, что в последнее время наблюдается тенденция снижения как общего количества представленных 
на конкурс социальных проектов, так и проектов в номинации «Культура и туризм». Кроме того, среди пред-
ставленных на конкурс проектов не было ни одного проекта по развитию именно сельского туризма, и это 
с учетом того, что большая часть области – сельские территории, а в ряде районов сельский туризм – едва 
ли не единственная возможность диверсифицировать экономику.

Такая ситуация вызвана, наряду с прочим, и тем, что на муниципальном уровне проектная работа, в том 
числе в сфере туризма, практически не ведется. Между тем, участие в конкурсах может принести ощути-
мый финансовый результат для решения задач повышения туристской привлекательности территории. Так, 
в 2018 г. и в 2020 г. город Вытегра стал одним из победителей Всероссийского конкурса проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города чи-
сленностью от 10 до 20 тысяч человек». На финансирование проектов было выделено из федерального бюд-
жета 55 и 90 млн руб. соответственно, которые были направлены на обустройство набережной реки Вытег-
ра с воссозданием исторического облика. 

Подчеркиваем, что только системная работа по использованию проектного инструментария в вопросах 
развития территории способна привести к существенным положительным результатам, а для организации 
такой работы необходимо создание специализированного структурного подразделения в администрации му-
ниципалитета. Вместе с тем лишь в некоторых муниципальных районах Вологодской области созданы про-
ектные офисы, либо их функции выполняют отдельные подразделения администрации. Так, в администра-
ции Тотемского муниципального района проектной деятельностью в сфере туризма занимается отдел туризма 
и общественных проектов, созданный в 2016 г. Это позволило существенно активизировать работу по при-
влечению грантовых средств, в частности в 2018 г. Тотемское музейное объединение по итогам конкурса 
Благотворительного фонда Владимира Потанина получило грант на сумму 10 млн руб. на создание на базе 
музея Центра социокультурного проектирования и развития.

В целом можно сказать, что проектная деятельность в муниципалитетах региона только начинает разви-
ваться. Для существенных сдвигов необходима, в первую очередь, серьезная профессиональная подготовка 
квалифицированных кадров по вопросам проектного управления.

Еще одним перспективным направлением деятельности органов государственного и муниципального 
управления в сфере сельского туризма является государственно-частное и муниципально-частное партнер-
ство, поскольку такие проекты позволяют привлечь в развитие отрасли не только финансовые ресурсы, но 
и инновационные технологии и методы управления, квалифицированные профессиональные кадры. Одна-
ко, как подчеркивает Т. В. Юрьева, вследствие сезонности спроса и сложности прогнозирования туристско-
го потока такие инвестиции в сфере туризма являются более рисковыми и менее доходными, чем в других 
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отраслях [15]. По состоянию на 1 января 2020 г. в Вологодской области на муниципальном уровне реали-
зуется 97 концессионных соглашений, из них только одно в сфере туризма, большинство проектов связано 
с реконструкцией объектов тепло-, газо- и электроснабжения. Таким образом, в регионе имеется значитель-
ный потенциал для развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что для решения многочисленных проблем раз-
вития сельского туризма в регионе необходим комплексный подход, включающий активное применение 
методов и инструментов проектного управления. При этом необходимым условием успешной реализации 
проектных инициатив является наличие квалифицированных кадров, обладающих соответствующими про-
фессиональными компетенциями.
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Аннотация. Рассмотрено прямое и опосредованное влияние флагманских предприятий 
на территориальную производительность в разрезе муниципальных образований трех 
субъектов Российской Федерации. Выдвинуто предположение, что наличие флагманских 
предприятий положительно влияет на уровень территориальной производительности. 
Сделано предположение, что ряд социально-экономических факторов дополнительно 
усиливает влияние флагманских предприятий на территориальную производитель-
ность. В ходе анализа панельных данных 84 муниципальных образований в трех регио-
нах Российской Федерации подтверждена положительная роль флагманских предпри-
ятий в повышении производительности муниципальных образований. Эти эффекты 
особенно сильны при высоком уровне доходов населения на территории, высоких тем-
пах роста населения, а также при низком уровне безработицы. Результаты характе-
ризуются высокой устойчивостью и позволяют формировать рекомендации для орга-
нов управления по созданию условий для опережающего роста.
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AN ECONOMETRIC ANALYSIS AT THE 
MUNICIPALITIES’ LEVEL
Abstract. The article considers the direct and indirect influence of flagship enterprises 
on territorial productivity in the context of municipalities of three constituent entities of the 
Russian Federation. The authors suggest hypothesis that the presence of flagship enterpris-
es affects positively on the level of territorial productivity. The paper assumes that a num-
ber of socio-economic factors enhance the impact of flagship enterprises on territorial pro-
ductivity. The analysis of panel data from 84 municipalities in three regions of the Russian 
Federation confirmed the positive role of flagship enterprises in increasing the productivity 
of municipalities. These effects are particularly strong when the territory has a high income 
level, high population growth rates and low unemployment level. The results are character-
ized by high stability and make it possible to form recommendations for governing bodies 
on creating conditions for faster growth.
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Производительность территории является важной характеристикой эффективности использования ее че-
ловеческих ресурсов. Высокая производительность предполагает больший выпуск продукции на душу населе-
ния и, как правило, сопровождается более высокими доходами населения и ростом социального благополучия. 
Напротив, низкая производительность приводит к низким доходам населения и ухудшению социально-эко-
номической ситуации на территории. Особенно остро проявляются различия в производительности на уров-
не муниципальных образований (далее – МО) России, которые столкнулись с серьезными вызовами в сов-
ременных условиях экономической стагнации и неблагоприятной внешней среды.

Актуальность проблемы производительности на уровне муниципальных образований России подтвер-
ждена их активным участием в Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», 
реализуемом в России в настоящее время [9; 10; 11]. Цель данного проекта – обеспечить к 2024 г. темпы ро-
ста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономи-
ки не ниже 5 % в год. Для эффективного стимулирования роста производительности муниципальных обра-
зований важно выявить факторы, оказывающие на нее влияние, и смоделировать их воздействие. 

Целью настоящей работы является исследование влияния флагманских предприятий и других факторов 
на производительность муниципальных образований России. 

Отметим, что существуют несколько подходов к расчету производительности МО:
 – производительность как отношение выпуска продукции и услуг к количеству занятых в экономике;
 – производительность как отношение выпуска продукции и услуг к численности населения территории.
Первый подход используется в рамках указанного выше Национального проекта и ряда научных ра-

бот [3; 9; 18]. Он ориентирован на рост производительности конкретных предприятий (прежде всего, круп-
ных и средних предприятий) и предполагает их стимулирование. Эта особенность является одновремен-
но его сильной стороной и недостатком. Недостаток состоит в том, что при таком подходе не учитываются 
прочие ресурсы территории (малое предпринимательство, безработные, миграция, рост населения и т. д.).

Второй подход определяет производительность как отношение выпуска продукции и услуг к численно-
сти населения территории [5; 6; 13; 14]. Этот подход в настоящее время применяется для комплексной оцен-
ки социально-экономического развития МО в ряде регионов России [1]. В рамках настоящей работы мы ис-
пользуем этот подход, поскольку он позволяет включить в эконометрическое моделирование максимальное 
число тестируемых факторов. 

Соответственно, необходимо решить следующие задачи:
 – смоделировать влияние различных социально-экономических факторов на производительность МО;
 – определить влияние концентрации крупных флагманских предприятий на производительность МО;
 – исследовать эффекты взаимодействия факторов и их совместного влияния на производительность 

МО. В рамках этой задачи моделируются эффекты взаимодействия концентрации флагманских предприя-
тий с другими факторами и определяется их влияние на производительность территорий.

Проблема производительности территорий крайне актуальна для зарубежных исследователей, полити-
ков и экономистов, поскольку производительность определяет конкурентоспособность и экономическую эф-
фективность территории. Эта проблема рассматривается в работах ОЭСР, а также на примере ведущих за-
рубежных стран [16; 17; 18]. 

В указанных выше зарубежных исследованиях тестируется широкий перечень факторов и моделирует-
ся их влияние на производительность территорий. Основной метод исследования – регрессионный анализ 
панельных данных. Основные выводы зарубежных ученых:

 – внутри стран отмечаются значительные разрывы по уровню производительности между регионами, 
городами и локальными территориями;

 – в последние десятилетия наблюдается усиление различий между территориями по уровню произво-
дительности;

 – выявлено существенное влияние на производительность территорий таких факторов, как агломера-
ционные эффекты, квалификация рабочей силы (человеческий капитал), транспортная инфраструктура, ин-
новационная активность и отраслевая структура экономики [16; 17, 18].

Отметим также, что большинство из указанных исследований выполнено на уровне регионов, где до-
ступен для анализа широкий перечень статистических показателей.
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Особенностью нашей работы является анализ на муниципальном уровне, который приводит к опре-
деленным ограничениям по доступной информации. Мы рассматриваем МО регионов России и анализи-
руем их производительность как в условиях стабильного периода  (2012-2013 гг.), так и в последующем 
кризисном периоде  (2014-2016 гг.). Мы тестируем влияние на производительность территории различ-
ных факторов, однако основной акцент делаем на исследовании влияния крупного бизнеса (флагманских 
предприятий) и связанных с ним агломерационных эффектах  (концентрация флагманских предприятий 
на душу населения).

В настоящей работе выдвигаются и тестируются следующие гипотезы.
1.  Концентрация крупных флагманских предприятий (флагманов) приводит к более высокой произво-

дительности на территориях муниципальных образований.
2.  Влияние концентрации флагманов на производительность более выражено в МО с более высоким 

средним уровнем доходов населения.
3.  Влияние концентрации флагманов на производительность более выражено в МО с низким уровнем 

безработицы.
4.  Влияние концентрации флагманов на производительность более выражено в МО с более высоким 

ростом населения.
В работе анализируются МО трех крупных регионов Сибирского федерального округа: Новосибирской, 

Томской и Кемеровской областей. Временной период анализа – 2012−2016 гг. Использовалась сплошная вы-
борка МО этих регионов, которая подробно описана в работе [2]. Далее в ходе анализа из выборки были 
исключены два муниципальных образования с аномальными значениями показателей. Общая исследуемая 
выборка: 84 МО или 420 наблюдений (84 МО*5 лет, панельные данные). 

Источники данных:
 – данные федеральной статистики характеризуют социальные и экономические аспекты развития МО 

и позволяют исследовать влияние широкого перечня факторов на производительность территории; 
 – данные, полученные из системы СПАРК. Мы используем показатель выручки предприятий, сумми-

рованной в разрезе территорий, для расчета показателя «Производительность территории». Также на осно-
ве данных системы СПАРК определяется количество флагманских предприятий в разрезе МО [7; 12].

Переменные. 
Зависимая переменная характеризует «Производительность территории» (ПроизводительностьМО) или 

«Выпуск продукции на душу населения территории». Она рассчитывается ежегодно за период 2012-2016 гг. 
как суммарная годовая выручка предприятий, действующих на территории МО (по данным СПАРК), де-
ленная на численность населения территории в текущем году (по данным Статистики). Единица измере-
ния – тыс. руб.  / человека. Суммарная выручка была скорректирована на наколенный индекс инфляции 
и приведена к уровню 2012 г.

В регрессионных моделях использовались следующие независимые (предикторные) переменные. 
1. Контрольные переменные.
1.1. Среднемесячная заработная плата МО (ЗарплатаМО) – получена по данным статистики по всем 

отраслям экономики (тыс. руб.). Она характеризует доход работающего населения территории и потенци-
ально определяет уровень богатства территории. Этот показатель корректируется на уровень наколенной ин-
фляции и приводится к 2012 г.

1.2. Плотность населения МО (ПлотностьНаселенияМО) – определяется как отношение числен-
ности населения к площади территории МО (человек/км2). Она позволяет оценить влияние агломера-
ционных эффектов  (высокой плотности населения) на исследуемый показатель «Производительность 
территории».

1.3. Уровень безработицы МО (БезработицаМО) рассчитывается как отношение количества зареги-
стрированных безработных к занятому населению МО (процент). Эта переменная позволит определить воз-
можности роста производительности территории за счет повышения доли занятого населения.

1.4. Темп прироста численности населения МО (ТпрНаселенияМО) – отношение численности насе-
ления МО в текущем году к предыдущему году, умноженное на 100 %, минус 100 %. Данная контрольная 
переменная позволит учесть влияние роста населения территории на ее производительность.
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2. Исследуемые переменные.
2.1. Концентрация флагманских предприятий МО (Конц_ФлагмановМО) определяется как отношение 

количества флагманских предприятий к численности населения МО (флагманы / 1 000 человек). Количество 
флагманских предприятий на территориях определяется по данных СПАРК. Ежегодно выбирается 1 000 круп-
нейших (по объему выручки) предприятий трех исследуемых регионов (Новосибирской, Томской и Кемеров-
ской областей). Далее эти 1 000 предприятий распределяются по МО согласно адресам их размещения. Эта 
переменная позволяет оценить влияние концентрации крупных предприятий на производительность МО. Ис-
пользуется для тестирования гипотезы № 1.

2.2. – 2.4. Взаимодействие исследуемой переменной (Конц_ФлагмановМО) и модераторов. Эти перемен-
ные определяются перемножением исследуемой переменной (Конц_ФлагмановМО) и соответствующих перемен-
ных-модераторов (ЗарплатаМО, ТпрНаселенияМО, БезработицаМО). Данные переменные позволяют оценить 
влияние модераторов на основную исследуемую переменную и используются для тестирования гипотез № 2-4.

Описательная статистика и корреляции между переменными представлены в таблице 1.

Таблица 1
Описательная статистика и корреляционные связи между переменными

№ Переменные Среднее
Стан. 

отклонение

Корреляции (r) между переменными 

1 2 3 4 5 6

1 ПроизводительностьМО 179,08 228,24 1

2 ЗарплатаМО 20,49 6,02 0,27 1

3 ПлотностьНаселенияМО 222,66 564 0,33 0,13 1

4 БезработицаМО 3,97 2,22 -0,41 -0,35 -0,34 1

5 ТпрНаселенияМО 0,02 1,16 0,37 0,08 0,27 -0,35 1

6 Конц_ФлагмановМО 0,05 0,07 0,73 0,3 0,45 -0,42 0,33 1
Составлено авторами по материалам источников [7; 12].

Согласно таблице 1, между переменными-предикторами нет сильной корреляции (r < 0,70), однако корре-
ляции между отдельными переменными оказываются существенными (r > 0,40***). Поэтому мы рассчитали 
фактор инфляции дисперсии (VIF) и индекс обусловленности (CN): VIFmax = 1,49 << 10, CN = 2,68 << 15 [4]. 
Расчеты однозначно показывают, что проблем мультиколлинеарности не возникает и переменные можно при-
менять в регрессионном анализе.

Тестируемые модели.
Для регрессионного анализа панельных данных обычно применяют специальные модели. В настоя-

щей работе мы применяем консервативную модель регрессии Прайса-Уинстена (Prais-Winsten correction and 
panel-corrected standard errors). 

Для тестирования сформулированных выше гипотез были построены пять регрессионных моделей. Во всех 
моделях зависимой переменной является показатель «Производительность территории». В первой модели 
рассматривается влияние контрольных переменных на «Производительность территории». Далее во вто-
рой модели мы добавляем основную исследуемую переменную Конц_ФлагмановМО, оцениваем ее влияние 
на зависимую переменную и тестируем гипотезу № 1. В следующих моделях мы поочередно вводим три 
переменных-модератора, которые вычисляются путем перемножения Конц_ФлагмановМО с переменными 
(ЗарплатаМО, ТпрНаселенияМО, БезработицаМО). С помощью этих трех моделей тестируется влияние эф-
фектов взаимодействия переменных на «Производительность территории» и проверяются гипотезы № 2-4.

Все независимые (предикторные) переменные были стандартизованы согласно D. W. Marquardt, чтобы 
минимизировать проблемы мультиколлинеарности [15]. Анализ проводился при помощи языка программи-
рования R.
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Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа (в скобках указаны стандартные отклонения)

Переменные Модель №1 Модель №2 Модель №3 Модель №4 Модель №5

(Intercept) 180,25***
(6,76)

179,44***
(5,96)

172,27***
(6,31)

172,49***
(6,47)

171,67***
(7,00)

Сред зарплата (богатство) 37,64***
(4,13)

14,81**
(4,69)

21.16***
(5,98)

11,62**
(4,03)

13,70**
(4,20)

Плотность населения 53,17***
(7,87)

5,53
(6,59)

6,50
(6,32)

2,88
(7,32)

0,44
(5,57)

Безработица -31,41***
(8,14)

-18,40***
(3,05)

-18,94***
(3,03)

-18,66***
(3,59)

-23,89***
(3,59)

Рост населения 26,87**
(9,49)

20,11***
(5,55)

19,89***
(5,56)

21,23***
(5,53)

20,23***
(5,66)

Концентрация флагманов 127,49***
(14,11)

115,36***
(14,38)

124,40***
(10,91)

119,62***
(14,97)

Концентрация флагманов * Сред зарплата (бо-
гатство)

23,47*
(10,08)

Концентрация флагманов * Рост населения 21,62*
(8,43)

Концентрация флагманов * Безработица -18,23*
(9,03)

R2 0,263 0,509 0,523 0,525 0,514

∆ R2 - 0,246 0,014+ 0,016+ 0,005+
*** - p < 0,001; ** - p < 0,01; * - p < 0,05; -p < 0,10; + - ∆ R2 рассчитан относительно модели № 2.

Составлено авторами по данным источников [7; 12].

Модель № 1 объясняет 26,3 % вариации зависимой переменной (R2 = 0,263). Она позволяет протести-
ровать влияние различных социально-экономических факторов на производительность территории и решить 
задачу № 1 настоящей работы. Нами установлено:

 – средняя зарплата оказывает высоко значимое положительное влияние на производительность;
 – плотность населения территории высоко значимо положительно влияет на производительность;
 – уровень безработицы высоко значимо отрицательно влияет на производительность;
 – рост населения территории высоко значимо положительно влияет на производительность.
Модель № 2 добавляет основную исследуемую переменную: концентрацию флагманских предприятий, 

что существенно улучшает результаты регрессии: R2 составляет 50,9 % (увеличился на 24,6 %). Остальные 
переменные остаются значимыми, за исключением переменной плотность населения. Концентрация флаг-
манских предприятий оказывает высоко значимое положительное влияние на производительность террито-
рии. Следовательно, это один из основных рычагов воздействия на производительность МО. 

Модели № 3-5 исследуют влияние совместных эффектов (взаимодействия переменных) на производи-
тельность МО. Во всех этих моделях совместное влияние оказывается значимым, однако прирост объяснен-
ной вариации (∆R2) относительно модели № 2 небольшой. 

Для корректной интерпретации эффектов взаимодействия переменных (влияния концентрации флагма-
нов с учетом модераторов), мы проводим визуализацию их влияния на зависимую переменную (рис. 1-3). 
Особенности построении рисунков 1-3:
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Рис. 2. Влияние концентрации флагманских предприятий на производительность с учетом  
модератора уровень безработицы территории

Составлено авторами по материалам исследования

Примечание: сплошная линия – значение модератора +1, пунктирная линия – значение модератора равно -1.
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Рис. 1. Влияние концентрации флагманских предприятий на производительность с учетом  
модератора уровень заработной платы территории

Составлено авторами по материалам исследования

Примечание: сплошная линия – значение модератора +1, пунктирная линия – значение модератора равно -1.
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 – поскольку данные стандартизированы, то значения переменных-модераторов приравнивались к +1 
(на 1 стандартное отклонение выше среднего) и к -1 (на 1 стандартное отклонение ниже среднего);

 – значение переменной «Концентрация флагманов» было переведено в исходную шкалу.
Исходя из данных рисунков 1-3, высокий уровень заработной платы, высокий прирост населения и низ-

кий уровень безработицы усиливают позитивное влияние концентрации флагманов на производительность 
территории. Эти эффекты взаимодействия переменных являются значимыми, однако объясняют небольшой 
дополнительный процент вариации зависимой переменной.

Сформулируем основные выводы на основе проведенного регрессионного моделирования.
1.  Установлено позитивное влияние средней зарплаты и прироста населения на производительность территории. 
2.  Выявлено отрицательное влияние уровня безработицы на производительность территории. Следовательно, 

повышение уровня занятости являются резервом роста производительности муниципальных образований России.
3.  Определено, что концентрация крупных предприятий-флагманов оказывает высоко значимое позитивное 

влияние на производительность территории. Следует стремиться к увеличению количества таких предприятий как 
путем привлечения внешних инвесторов, так и путем стимулирования развития и роста собственных предприятий.

4.  Анализ взаимодействия переменных показал, что эффект от территориальной концентрации флагман-
ских предприятий сильнее проявляется в муниципальных образованиях, характеризующихся высокой сред-
ней заработной платой, приростом населения и низким уровнем безработицы. Эти факторы усиливают эф-
фект от крупных флагманских предприятий.

В ходе исследования подтверждены гипотезы № 1-4, соответствующие выводам № 3 и № 4. Определены 
факторы, влияющие на производительность муниципальных образований и выполнена оценка силы и зна-
чимости влияния этих факторов. Подтверждена высоко значимая положительная роль флагманских пред-
приятий в повышении производительности муниципальных образований. Полученные результаты позво-
ляют формировать рекомендации для органов управления по созданию условий для опережающего роста.
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В современных условиях развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), а также воз-
можность реализации предпринимательской инициативы граждан являются одним из необходимых условий 
устойчивого развития страны.

Сегмент МСП играет важную роль как в экономическом, так и в социальном плане, поскольку он по-
зволяет свести к минимуму угрозы экономической безопасности государства.

© Глухов К.В., Соловьев И.А., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



84

Вестник университета № 11, 2020

Однако, по большинству показателей в развитии малого и среднего в России наблюдаются отрицатель-
ные тенденции. Доля сектора МСП в валовом внутреннем продукте остается крайне низкой в сравнении 
с зарубежными странами, а также МСП не способствует росту доходов населения, формированию среднего 
класса и снижению уровня безработицы, то есть не выполняет тех основных социальных функций, которые 
так важны в обеспечении экономической безопасности государства, и на сегодняшний день, такие угрозы 
экономической безопасности, как бедность, социальная напряженность и безработица для России остаются 
актуальными. Пандемия COVID-19 усугубляет и без того печальную ситуацию.

Роль малых предприятий в обеспечении устойчивого экономического развития и решении стоящих перед 
страной социально-экономических вызовов очевидна, в особенности в период усугубления экономических 
затруднений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, поэтому поддержку субъек-
тов МСП стоит рассматривать в качестве одного из приоритетов государственной экономической политики.

В нынешних кризисных условиях необходимо создать тщательно продуманную и научно обоснованную 
стратегию обеспечения экономической безопасности России в долгосрочной перспективе.

Поэтому одним из главных факторов, определяющих стратегию обеспечения экономической безопасности 
экономической системы в условиях, наложенных на бизнес вынужденных ограничений, является стабильное 
и устойчивое развитие малого и среднего бизнеса, что законодательно закреплено во многих станах мира. 

В данной статье использовались следующие методы исследования: анализ зарубежного опыта ис-
пользования мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также анализ антикризисных мер Правительст-
ва Российской Федерации

Рассмотрим зарубежный опыт использования мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Какие меры предпринимаются за рубежом для поддержки 
малого и среднего бизнеса в условиях введенных ограничений из-за пандемии нового коронавируса.

Китай. Предприятия малого и среднего бизнеса освобождены от уплаты налогов сроком до трех ме-
сяцев, а также отложен возврат процентов по кредитам. Снижены требования к кредитным организациям 
по нормам обязательного резервирования с целью увеличения ликвидности в стране [11].

Япония. Государством разработан механизм льготного кредитования субъектов МСП. Установлены спе-
циальные условия кредитования малого и среднего бизнеса: в первые три года процентная ставка снижается 
на 0,9 % (для организаций, продажи которых сократились более, чем на 5 %), а также специальная система 
субсидированных процентных платежей для тех, кто воспользовался особым кредитованием (для малого биз-
неса – сокращение продаж более чем на 15 %, для среднего бизнеса – сокращение продаж более чем на 20 %). 
Отсрочка платежа может составлять до пяти лет [9].

Испания. Властями Испании введен шестимесячный мораторий на налоги для малого и среднего бизне-
са и самозанятых. Компаниям сокращен на 75 % взнос на социальное обеспечение. При этом, организации 
в которых работает менее 50 работников, полностью освобождаются от данного взноса.

Германия. Самозанятые лица и предприниматели с сотрудниками до пяти человек получили экстрен-
ную финансовую помощь в совокупном размере до 14 тыс. евро. Для организаций со штатом сотрудников 
до десяти человек выделили из федерального бюджета до 15 тыс. евро. Кроме того, федеральное Прави-
тельство выделило 40 млрд евро для самозанятых и малых фирм (примерно 10 млрд евро), в виде прямых 
субсидий предприятиям и микропредприятиям, состоящим из одного человека, а 30 млрд евро предостави-
ли в виде льготных кредитов [10].

Великобритания. Среди мер поддержки малого среднего бизнеса правительство Великобритании стоит вы-
делить организацию выплат самозанятым людям, понесшим убытки в условиях пандемии, налогооблагаемого 
гранта в размере 80 % от их среднемесячной прибыли за последние три года (но не более 2 500 фунтов стер-
лингов в месяц). Таким образом правительство покрывает ту же сумму дохода для работающего не по найму 
человека, как и для уволенных сотрудников, которые также получают грант в размере 80 %. При этом указан-
ные гранты облагаются налогом, который должен быть внесен в налоговую декларацию до января 2022 г. [12].

Рассмотрим теперь антикризисные меры, предпринятые Правительством Российской Федерации. Разви-
тие малого и среднего бизнеса является фактором, который способствует повышению экономической без-
опасности страны. Можно предложить ряд антикризисных мер, которые будут способствовать реализации 
данной очень важной социально-экономической задачи.
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Особое внимание следует уделить устойчивому развитию МСП, которое сегодня имеет решающее значе-
ние в решении сложных социально-экономических проблем, возникающих в условиях мирового экономиче-
ского кризиса. Данная устойчивость дополняется вовлечением в предпринимательский сектор значительной 
части безработных, переподготовкой денежной и бюджетной политики, а также стимулированием развития 
реального сектора экономики. Доступ к финансовым ресурсам является одним из основополагающих фак-
торов «выживания» малого и среднего бизнеса в период введения ограничительных мер [8].

В 2020 г. льготные кредиты МСП предоставляются в рамках реализации Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым 
обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 гг. субъек-
там МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», по льготной ставке, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2018 г. № 1764 (далее – Правила 1764) [4].

Конечная ставка по кредитному договору на инвестиционные цели, кредитному договору на пополне-
ние оборотных средств и кредитному договору на рефинансирование, предоставляемым уполномоченными 
банками по Правилам 1764, составляет не более 8,5 % годовых и не более 9,95 % годовых по кредитному 
договору на развитие предпринимательской деятельности. 

В соответствии с пунктом 4 Правил 1764 уполномоченный банк вправе предоставить заемщику, осуществ-
ляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (видах деятельности), предусмотренных 
Правилами 1764, льготный кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн ру-
блей на срок до трех лет, от 5 тыс. рублей до 2 млрд рублей на срок до десяти лет – на инвестиционные цели.

Для участия в реализации Правил 1764 Министерством экономического развития Российской Федерации 
отобрано более 90 уполномоченных банков, включая крупнейшие российские банки с развитой филиальной 
сетью, а также некрупные региональные банки, которые имеют опыт кредитования малого и среднего бизнеса. 

Заемщик по Правилам 1764 вправе обратиться в любую из кредитных организаций, участвующих в програм-
ме в целях получения льготного кредита. При этом кредитная организация принимает решение о предоставления 
кредита в том числе в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в данной кредитной организации. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации выра-
ботан План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее – План) [7].

Для реализации Плана принято Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. 
№ 372 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам МСП, а также физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (да-
лее – Постановление 372) [5].

Постановление 372 предусматривает оптимизацию параметров Правил 1764 в части:
 – упрощения требования к заемщику (исключено требование об отсутствии задолженности по нало-

гам, сборам, об отсутствии задолженности по заработной плате, об отсутствии просроченных на срок свы-
ше 30 календарных дней платежей по кредитным договорам (соглашениям));

 – отмены ограничения по максимально возможному объему кредитных договоров (соглашений) на ре-
финансирование;

 – разрешено рефинансирование кредитных договоров (соглашений) на оборотные цели;
 – расширена возможность получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере тор-

говли за счет включения возможности реализации подакцизных товаров.
В соответствии с Планом также принято постановление Правительства Российской Федерации от 2 апре-

ля 2020 г. № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Правила 410) [1].

В соответствии с Правилами 410 субсидии предоставляются российским кредитным организациям в це-
лях компенсации понесенных затрат получателей субсидии в связи с освобождением заемщика от платежей 
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по начисленным процентам по кредитным договорам (соглашениям) на период не более шести месяцев (не 
ранее 1 апреля 2020 г. и не позднее 31 декабря 2020 г.). Срок предоставления права отсрочки платежа должен 
составлять шесть месяцев. При предоставлении заемщику права отсрочки платежа процентная ставка по кре-
дитному соглашению не увеличивается. Заемщик, соответствующий требованиям, установленным пунктом 7 
Правил 410, вправе обратиться в уполномоченный банк в целях получения отсрочки платежа по кредиту.

Также в рамках антикризисных мер принято постановление Правительства Российской Федерации 
от 2 апреля № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 г. 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохра-
нения занятости» (далее – Правила 422) [2].

В соответствии с Правилами 422 на выплату заработной платы субсидии предоставляются российским 
банкам, участвующим в Программе в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выдан-
ным в 2020 г. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на выплату заработной платы ра-
ботникам по ставке для заемщика 0 %. Заемщик, соответствующий требованиям, установленным пунктом 7 
Правил 422, вправе обратиться в уполномоченный банк в целях получения кредита по нулевой ставке.

Кроме того, в рамках антикризисных мер принято постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кре-
дитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 г. юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» (далее – Постановление 696) [3].

В соответствии с Постановлением 696 субсидии предоставляются российским банкам, участвующим в Про-
грамме в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 г. юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности по ставке для заемщика не выше 2 %.

У заемщика, сохранившего списочную численность сотрудников не менее 90 % к марту 2021 г., списыва-
ется кредитная задолженность по Постановлению 696 в полном объеме. При сохранении списочной числен-
ности сотрудников не менее 80 % – списывается половина кредитной задолженности по Постановлению 696.

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции утвержден Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 [6]. Следует отметить, что в случае, если в дан-
ном перечне приведен целиком класс или подкласс все входящие в него группировки (группы, подгруппы, 
виды) также в него включены.

Реализуемые меры не лишены ряда недостатков, наиболее значимыми из которых являются следующие:
 – не все виды деятельности включены в перечень пострадавших отраслей, равно как и не все субъек-

ты МСП могут претендовать на получение помощи от государства по ряду программ (например, индивиду-
альные предприниматели, не имеющие наемных работников);

 – помощь зачастую оказывается опосредованно, через кредитные организации, которым государство 
компенсирует ставку по ряду льготных кредитов. Это приводит к тому, что ряд индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц – субъектов МСП получают отказы в банках в получении льготных кредитов 
по антикризисным программам без объяснения причин;

 – выделяемых средств и размеров льготных кредитов не всегда достаточно чтобы компенсировать по-
лученные потери и предотвратить банкротство субъекта МСП.

Рассмотрим предлагаемые меры по повышению эффективности антикризисных программ по поддержке 
субъектов МСП в период распространения коронавирусной инфекции.

По результатам анализа российских и зарубежных мер поддержки субъектов МСП в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции можно сделать вывод, что меры, применяемые за рубежом, являются 
достаточно разнообразными. Так, в азиатских странах, таких как Китай, Япония, Республика Корея сделан 
упор на механизм льготного кредитования субъектов МСП, а также на освобождение малого и среднего биз-
неса от кредитных обязательства, в то время как в странах Европейского союза сделан упор на освобожде-
ние субъектов МСП от налоговых обязательств, а также на финансовую помощь и субсидии. В России так-
же реализуется как механизм льготного кредитования субъектов МСП, так и субсидирование, однако данные 
меры имеют определенные недостатки и нуждаются в доработке.
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Реализуемые меры поддержки МСП важны, но недостаточны. Размер финансовой помощи, предоставлен-
ный субъектам МСП невелик, он позволяет только не обанкротиться, но не дает ресурсов для развития. Так, 
из бюджета Российской Федерации на помощь малому бизнесу выделили 10 % бюджета, зарезервированно-
го на период кризисных ситуаций. При этом, например, в США, выделяется более 50 % бюджета для малого 
и среднего бизнеса, предназначенного на чрезвычайный случай.

Поэтому, среди прочих мер по поддержке малого и среднего бизнеса, исходя из анализа поднимающих-
ся в обращениях граждан в органы исполнительной власти, необходимо реализовать следующие меры:

 – распространение антикризисных мер (программ) на самозанятых, включение их в перечень имею-
щих право на получение компенсации/льготного кредита;

 – распространение антикризисных мер на индивидуальных предпринимателей, состоящие из одного 
человека (без наемных работников);

 – расширение перечня пострадавших отраслей, распространение мер поддержки на все субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства;

 – максимально освободить малый и средний бизнес от всех кредитных и налоговых обязательств, пре-
дотвратив их банкротство и сохранив рабочие места;

 – введение поддержки для малого и среднего бизнеса, заключившего договора аренды.
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последствий производственно-экономической деятельности организации, восстановление окружающей 
среды и  гарантирует  социально-экологическую безопасность жителей регионов присутствия бизнеса 
и представителей биогеоценозов.

Как отмечают в своей работе О. В. Ефимова и О. В. Рожнова, в современных реалиях поставщика-
ми капитала востребована информация как о влиянии компании и ее хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду, так и о влиянии окружающей среды на стратегию развития хозяйствующего субъекта, его 
бизнес-модель и способность создавать стоимость [4; 5]. Иными словами, как составная часть информа-
ционных источников инвесторов бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций должна раскрывать 
информацию об экологической ответственности хозяйствующих субъектов, возникающей из их хозяйствен-
ной деятельности. Указанные данные могут не иметь стоимостной оценки ввиду сложности ее определения 
на отчетную дату и на момент составления финансовой отчетности, однако это не должно препятствовать 
раскрытию информации о потенциальных рисках возникновения экономических последствий в результате 
экологических аварий и катастроф.

На примере наиболее масштабного происшествия за 2020 г. в системе экологической безопасности Рос-
сии рассмотрим возникающий парадокс в части раскрытия информации об экологической ответственности 
российских коммерческих организаций, который напрямую обусловлен применяемыми для составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности стандартами.

29 мая 2020 г. в результате хозяйственной деятельности АО «Норильско-Таймырской энергетической 
компании (НТЭК)», входящей в Группу горно-металлургических компаний «Норильский никель», в райо-
не реки Амбарная возникла экологическая катастрофа: на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска из-
за повреждения резервуара хранения дизельного топлива началась утечка более 20 тыс. т нефтепродуктов, 
вследствие чего произошло загрязнение водных ресурсов в прилегающих водоемах, почвы в районах разли-
ва, а также нанесен ущерб водным биологическим ресурсам [9]. Информация о данном происшествии нашла 
отражение в разделе «Резервы» промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., который фактически содержит информацию об оценоч-
ных обязательствах анализируемой Группы компаний. Отсутствие единого терминологического пространст-
ва в отношении понятий «резервы» и «оценочные обязательства» приводит к использованию некорректных 
понятий составителями финансовой отчетности и подмену понятий у пользователей указанного информаци-
онного источника, что в очередной раз подтверждает необходимость закрепления понятия «резерв (оценоч-
ный резерв)» на законодательном уровне исходя из его экономической сущности, а также внесения правок 
в действующую Инструкцию по применению Плана счетов коммерческой организации в части наименова-
ния и экономического предназначения счета 96 [2; 3; 6].

Составители анализируемого информационного источника отмечают, что возможной причиной эколо-
гической катастрофы стало влияние аномально теплой погоды на проседание грунта под опорами резерву-
ара с дизельным топливом, то есть несвоевременная и недостаточная оценка рисков нарушения промыш-
ленной безопасности [9]. 

На отчетную дату Группа «Норильский никель» раскрыла информацию о начислении экологических обя-
зательств в размере 149,248 млрд руб. и их использовании в сумме 1,338 млрд руб., отметив, что величина 
обязательств по устранению последствий произошедшего разлива нефтепродуктов подвержена высокой сте-
пени неопределенности с учетом неопределенности сроков платежа за нанесенный ущерб, беспрецедентно-
го характера инцидента и недостаточности времени с момента происшествия. Согласно промежуточной со-
кращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., 
на предыдущую отчетную дату, 31 декабря 2019 г., величина признаваемых Группой компаний экологиче-
ских обязательств была равна нулю [9]. 

В разделе «Будущие и условные обязательства» составители указанной отчетности отмечают, что дея-
тельность Группы компаний в значительной степени оказывает негативное влияние на окружающую среду 
вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброса таких веществ в водные объек-
ты, образования и размещения отходов производственной деятельности. Там же отмечено, что на каждую 
отчетную дату Группа горно-металлургических компаний «Норильский никель» оценивает свои экологиче-
ские обязательства с учетом требований законодательства по защите окружающей среды в регионах своего 
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присутствия, и на момент составления отчетности, помимо указанных в ней, у хозяйствующего субъекта от-
сутствуют иные существенные обязательства, связанные с нанесением ущерба для окружающей среды [9].

В бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК)» 
за 2019 г. на отчетную дату отсутствуют экологические обязательства как в числе оценочных, так и в числе 
условных обязательств и рисков хозяйственной деятельности [7]. Таким образом, организация, которая ис-
ходя из особенностей своей производственной деятельности должна оценивать потенциально возможные 
последствия нанесения вреда окружающей среде даже при условии невозможности их стоимостной оцен-
ки, фактически этого не делает.

Возникает парадокс признания обязательств исходя из применяемых стандартов составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности: на уровне группы, составляющей отчетность в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности, на каждую отчетную дату проводится анализ экологической 
ответственности Группы горно-металлургических компаний «Норильский никель» и оценивается возмож-
ность признания обязательств по защите окружающей среды, тогда как при составлении бухгалтерской от-
четности АО «НТЭЦ» в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета ничего подобно 
не осуществляется, хотя АО «НТЭЦ» входит в операционный сегмент, сгенерировавший более 60 % выруч-
ки группы компаний (за 12 месяцев 2019 г. – 543 087 млн руб. из 877 769 млн руб. или 61,87 %; за 6 меся-
цев 2020 г. 419 948 млн руб. из 461 963 млн руб. или 90,91 %) и имеющий более 70 % балансовых остат-
ков активов группы компаний (на 31 декабря 2019 г. 848 425 млн руб. из 1 205 489 млн руб. или 70,38 %; 
на 30 июня 2020 г. 916 930 млн руб. из 1 067 753 млн руб. или 85,87 %) [8; 9].

В свою очередь, доля выручки и активов АО «НТЭЦ» в рассматриваемом сегменте Группы горно-метал-
лургических компаний «Норильский никель» в 2019 г. и на 31 декабря 2019 г. составила 3,39 % и 5,64 % соот-
ветственно. При расчете указанных долей внутригрупповые обороты не учитывались ввиду отсутствия соот-
ветствующих данных в анализируемых источниках информации и несущественности указанных показателей 
в отчетном периоде (менее 5 % от соответствующей строки финансовой отчетности анализируемой группы) [8]. 

Как можно понять из отчетности, структурный анализ экологических обязательств по сегментам соста-
вителями отчетности не проводился, а риски возникновения экологических угроз не рассматривались. 

Указанная позиция составителей бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания (НТЭК)» вступает в противоречия с допущением временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности, требованием полноты, требованием осмотрительности и требованием приори-
тета содержания над формой, предусмотренные федеральным стандартом бухгалтерского учета ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации», положениями которого они руководствовались при составлении указан-
ного информационного источника в 2019 г. [1; 7].

Полученные результаты исследования экологических обязательств коммерческих организаций свиде-
тельствуют о парадоксе нераскрытия информации в случае использования федеральных стандартов бухгал-
терского учета при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выявление данного парадокса вы-
зывает необходимость принятия соответствующих мер, в основу которых могут быть положены следующие 
рекомендованные в рамках данного исследования первоочередные действия по совершенствованию рос-
сийской системы нормативно-правового регулирования раскрытия информации об обязательствах по защи-
те окружающей среды в указанном информационном источнике:

 – в отношении экологических обязательств при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организациям необходимо руководствоваться приоритетом экономического содержания над юридической 
формой. В случае объективной невозможности стоимостной оценки обязательств по защите окружающей 
среды, но фактически существующей вероятности возникновения таких обязательств в результате производ-
ственно-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта информацию необходимо раскрывать в раз-
деле, посвященному условным обязательствам, а также рискам в отношении защиты окружающей среды;

 – необходима разработка методических рекомендаций с указанием критериев для определения доста-
точности раскрытия информации об экологических обязательствах в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организаций, деятельность которых по производственным характеристикам наносит или может нанести 
ущерб окружающей среде. Такие методические рекомендации могут иметь характер добровольного приме-
нения и должны позволить организациям повысить качество своей отчетности и ее прогнозную ценность 



93

Развитие отраслевого и регионального управления   

для заинтересованных сторон, в случае их неприменения организации должны иметь право использовать 
собственный стандарт раскрытий в отношении экологических обязательств. В отношении внутреннего стан-
дарта должно быть высказано мнение аудиторов в составе аудиторского заключения;

 – организациям рекомендуется самостоятельно не только на уровне группы компаний, но и для целей 
раскрытия информации о каждом члене группы для целей управления рисками отслеживать чувствительность 
размера обязательства по защите окружающей среды к эффективности и инновационности применяемых тех-
нологий; параметров эксплуатации и характера ликвидации используемых в хозяйственной деятельности акти-
вов. Для примеров подобного анализа в методических рекомендациях может быть выделен отдельный раздел.

Напряженность экологической ситуации, угроза большинству биогеоценозов на территории России и в 
мире требует от каждой организации серьезного отношения как в своей реальной деятельности по преду-
преждению аварий и катастроф, наносящих ущерб экологии, так и в генерируемом информационном контен-
те, отражающим эту реальную деятельность. Полагаем, что качество отчетной информации, составленной 
согласно российским стандартам бухгалтерского учета, ни в коем случае не должно быть ниже, чем в от-
четности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Наоборот, 
в национальных стандартах необходимо учесть первоочередные интересы нашей страны, а хорошая эколо-
гия является одним из приоритетных направлений развития России как государства. Отмеченный в статье 
парадокс раскрытий следует ликвидировать.

Проведенное исследование позволило в качестве первоочередной меры рекомендовать безотлагатель-
ное установление более строгих правил раскрытия информации об оценочных обязательства для российских 
организаций. Рекомендованные меры потребуют от экономических субъектов с большей ответственностью 
относиться к проблемам экологической безопасности своей деятельности, государственным органам – бо-
лее точно осуществлять планирование политики в области экологии, инвесторам – оценивать риски вложе-
ний в отдельные организации, обществу – посредством общественного мнения принимать непосредствен-
ное участие в снижении риска экологических угроз и их последствий. 

Проведенное исследование имеет ограничения, связанные с количеством проанализированных в нем ор-
ганизаций, однако его выводы не противоречат другим исследованиям на эту тему и оно является частью 
исследований российских ученых в области совершенствования отчетной информации в целом и, в том чи-
сле, в части экологических обязательств. Последующим направлением исследования должно быть изучение 
взаимосвязи бухгалтерской (финансовой) отчетности с нефинансовыми данными, раскрываемыми организа-
циями для широкого круга лиц, в части сопоставления данных об экологической ответственности не только 
в рамках реализованных за отчетный год проектов, но и потенциальных направлений деятельности в области 
обеспечения безопасности окружающей среды, угроза которой обусловлена хозяйственной деятельностью 
организаций. Указанное соотношение должно быть не точечным, что существенно затрудняет сопоставле-
ние раскрываемых данных в нефинансовой отчетности с показателями бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, а характеризоваться прослеживаемостью с признанными оценочными и условными обязательствами 
организаций по защите окружающей среды и ликвидации последствий экологического вреда, свойственного 
осуществляемой деятельности, и быть сопоставимым с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти отдельных организаций, а не только с данными финансовой отчетности группы компаний, подготовлен-
ной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Пользователи должны видеть 
результаты постоянного мониторинга организацией правильности создания оценочных экологических обя-
зательств и направлений их использования. Таким образом, к правилам учетного отражения оценочных эко-
логических обязательств следует отнести последовательное наблюдение за их движением, определение по-
лезности их создания для организации (реализации ее стратегии) и общества в целом.
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СТАНДАРТА АА1000SES НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АЭРОЗОЛЬНОГО КЛАСТЕРА
Аннотация. Исследование взаимоотношений заинтересованных сторон в организациях по-
могает комплексно оценивать внешнюю среду бизнеса и эффективно выстраивать процессы 
коммуникаций. Рассмотрение заинтересованных сторон кластеров вызывает интерес, так 
как они объединяют не только участников одного предприятия, но и организации различных 
регионов, коммуникативная среда кластера обширна и неоднозначна. Предметом исследова-
ния является система взаимоотношений, возникающих между стейкхолдерами и участника-
ми Национального аэрозольного кластера в процессе их взаимодействия. Методологическую 
основу составляет стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000SES 
и практическое руководство к нему в части планирования и подготовки взаимодействия. 
Методика исследования базируется на анализе поведенческих мотивов заинтересованных 
лиц кластера при взаимодействии с его участниками. В ходе анализа определены ключевые 
стейкхолдеры кластера; механизмы, обеспечивающие адекватное реагирование на запросы 
стейкхолдеров; обстоятельства, препятствующие участию стейкхолдеров во взаимодейст-
вии; выявлены выгоды от взаимодействия со стейкхолдерами. Исследование показало, что 
управление взаимодействием со стейкхолдерами может помочь Национальному аэрозольно-
му кластеру усилить свои позиции в производстве аэрозольной продукции, увеличить объем 
выпускаемой продукции и выйти на новые рынки. 
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Abstract. The study of stakeholder relationships in organizations helps to comprehensively assess 
the external business environment and effectively build communication processes. Consideration 
of stakeholders in clusters is interesting, since they unite not only the participants of one enterprise, 
but also organizations of different regions. the communication environment of the cluster is exten-
sive and ambiguous. The subject of the research is the system of relationships that arise between 
stakeholders and participants of the National Aerosol Cluster in the process of their interaction. The 
methodological basis is the AA1000SES stakeholder engagement standard and its practical guideline 
for planning and preparing engagement. The research methodology is based on the analysis of be-
havioural motives of cluster stakeholders when interacting with its participants. The analysis deter-
mined the key stakeholders of the cluster; mechanisms that ensure an adequate response to the re-
quests of stakeholders; circumstances that prevent participation of stakeholders in interaction; and 
identified the benefits of interaction with stakeholders. The study showed that managing interaction 
with stakeholders can help the National Aerosol Cluster strengthen its position in the production 
of aerosol products, increase the volume of output and enter new markets.
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Подход, основанный на систематическом учете мнений всех заинтересованных сторон, участвующих 
в проекте, носит название стратегического управления на основе учета интересов стейкхолдеров [8]. Стейк-
холдеры (англ. stakeholders) представляют собой так называемый «круг заинтересованных лиц», а именно: 
поставщики, покупатели продукции, инвесторы, посредники, непосредственно работники и учредители ком-
пании; иногда стейкхолдерами называют лиц, способных оказать влияние на успешность или затратность ка-
кого-либо проекта [3]. Согласно данной теории, компания – это не только экономическая целостность и ин-
струмент для извлечения прибыли, но и элемент той среды, в которой она функционирует, а также система, 
которая влияет и сама испытывает влияние своего окружения [9]. Актуальность данной темы объясняется 
тем, что ни один отдельно взятый человек не сможет сам по себе найти и реализовать такой способ разви-
тия организации, который соответствовал бы всем требованиям, предъявляемым к ней со стороны общест-
ва. Для того чтобы выйти на путь устойчивого развития, людям потребуется объединить свои знания и ре-
сурсы, согласовать различные взгляды. При достижении целей деятельности организации следует принимать 
во внимание разнообразные интересы различных заинтересованных сторон, которые будут представлять не-
кий тип неформального сообщества. По этой причине важно разрабатывать методику вовлечения стейкхол-
деров в проект, участвовать в формировании их позитивной позиции, стремиться получить их помощь и сни-
зить негативное отношение к организации или ее деятельности (при его наличии) [6]. 

Методология исследования базируется на теории заинтересованных сторон, впервые подробно описанной 
в работе Эдварда Р. Фримена «Стратегическое управление: подход заинтересованных сторон» [7]. Данная книга 
положила начало концепции анализа лиц, причастных к возникновению и развитию организации, предполагаю-
щей активное управление отношениями между стейкхолдерами, а также продвижение общих интересов. Теория 
Фримена получила развитие в разработке Стандарта взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000SES, 
который представляет собой общеприменимую нормативную базу для планирования, исполнения, оценки, инфор-
мирования и нефинансовой аудиторской проверки качества взаимодействия с заинтересованными сторонами [5]. 
Для анализа практики применения основных положений стандарта АА1000SES использовано Практическое ру-
ководство по организации взаимодействия со стейкхолдерами, поясняющее методику применения стандарта [3].

В качестве объекта исследования нами был выбран промышленный кластер, так как кластеры имеют 
более сложную структуру, чем отдельно взятая организация. Национальный аэрозольный кластер, анализи-
руемый в данной работе, создан для производства товаров бытовой химии и косметических изделий в аэ-
розольной и полимерной упаковке и связывает предприятия трех географических единиц: Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесской республики и Тульской области [2]. В этой связи анализ стейкхолдеров класте-
ра представляет наибольший интерес. Предметом исследования является группа стейкхолдеров Националь-
ного аэрозольного кластера (далее – Кластер), и отношения, возникающие между ними.

Целью данного исследования является оценка эффективности практического применения первого этапа 
методики анализа стейкхолдеров – определения стратегических целей взаимодействия кластера в процессе 
управления заинтересованными сторонами.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
 – выявить ключевые группы стейкхолдеров Кластера, определить их цели, интересы и ожидания от вза-

имодействия с кластером;
 – определить стратегические цели стейкхолдеров Кластера; ресурсы и ограничения взаимодействия; 

ключевые механизмы, обеспечивающие адекватное реагирование на запросы стейкхолдеров;
 – определить выгоду для бизнеса от взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Эффект управления взаимодействием со стейкхолдерами заключается в снижении нефинансовых рисков де-

ятельности: правовых, социальных, корпоративных и управленческих, политических и экологических, а также 
в выявлении новых перспектив развития компании. Процесс управления взаимодействием с заинтересованными 
сторонами состоит из ряда последовательных этапов анализа всех потенциальных сторон, с которыми может воз-
никнуть взаимодействие. Основной метод анализа – матричнай метод анализа по совокупности факторов, пред-
ставленных в картах заинтересованных сторон. Карта стейкхолдеров выступает основным инструментом анализа.

Первый этап в соответствии со стандартом АА1000SES начинается с выстраивания четкой структуры 
всех заинтересованных сторон проекта, определения их интересов во взаимодействии, установления про-
блем и стратегических задач, оценки выгоды для бизнеса от взаимодействия сторон [3]. Карта стейкхолдеров  
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Кластера представляет собой структурированную информацию о совокупности всех заинтересованных в его 
деятельности сторон с расстановкой приоритетов во взаимодействии, выделением области интересов, харак-
тера взаимодействия, проблем и ограничений (см. табл. 1).

Таблица 1
Ключевые стейкхолдеры Национального аэрозольного кластера

Тип стейкхолдера Обязанности
Основные 
интересы

Критерии 
успеха

Проблемные 
моменты

Ограничения

Внутренние стейкхолдеры
Предприятия-участ-
ники
(АО «Арнест», ООО 
«Алюмар» и др.)

Производство това-
ров бытовой химии 
и косметических из-
делий в аэрозольной 
и полимерной упа-
ковке; сырья и по-
луфабрикатов для 
аэрозольной про-
мышленности

Совместные техно-
логические разработ-
ки и инновационные 
проекты; развитие мо-
дельного ряда; вы-
ход на новые рынки; 
увеличение объемов 
производства; попол-
нение штата сотруд-
ников квалифициро-
ванными рабочими

Лидеры россий-
ского рынка аэро-
зольной продук-
ции; крупнейшие 
производители 
парфюмерно-
косметической 
продукции; мно-
голетний опыт 
создания кос-
метических про-
дуктов и товаров 
бытовой химии

Дефицит высо-
коквалифициро-
ванных кадров

Высокий износ 
основных фондов

Поставщики
(ООО «Ремуниверсал», 
ООО «Контакт» и др.)

Поставка деталей 
и комплектующих

Сотрудничество с над-
ежными компания-
ми; получение сво-
евременной оплаты 
в полном объеме;
 рост производства 
и объема продаж

Доверие к про-
дукции; нали-
чие постоянных 
клиентов

Вероятность по-
тери клиента из-
за выбора друго-
го поставщика

Узкий круг по-
требителей

Внутрикорпоративные стейкхолдеры

Акционеры Увеличение рыноч-
ной доли; выход 
на новые рынки; ос-
воение новых видов 
промышленной про-
дукции; увеличение 
добавленной стои-
мости

Реализация програм-
мы развития класте-
ра и достижение его 
целевых показателей, 
укрепление лидиру-
ющих позиций

Успешная дея-
тельность пред-
приятий; высокое 
качество про-
дукции; мно-
голетний опыт 
сотрудничест-
ва с мировыми 
производителям; 
использование 
передовых тех-
нологий и совре-
менного оборудо-
вания; высокий 
уровень промыш-
ленной коопера-
ции между участ-
никами

Высокая степень 
ответственности

Совокупность 
экономических, 
кадровых, ор-
ганизационных 
рисков
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Тип стейкхолдера Обязанности
Основные 
интересы

Критерии 
успеха

Проблемные 
моменты

Ограничения

Кредиторы Финансовая поддер-
жка; предоставле-
ние заемных средств 

Возврат финансовых 
вложений в срок

Хорошая репу-
тация 

Нарушения в эко-
номике

Относительно не-
высокая капита-
лизация

Внешние стейкхолдеры
Конкуренты
(ЗАО «Аэрозольная 
банка», ООО «Линар», 
ОАО «ХИТОН» и др.)

Соблюдение пра-
вил конкурентной 
борьбы

Повышение внима-
ния общественности 
к отрасли аэрозоль-
ных баллонов

Осуществление 
деятельности 
в прибыльной 
отрасли

Снижение про-
даж из-за появ-
ления новых кон-
курентов

Самостоятель-
ная деятельность

Население Активная социаль-
ная жизнь

Создание рабочих 
мест; высокое каче-
ство производимой 
продукции по при-
емлемой цене

Проживание 
на территории 
функциониро-
вания Кластера

Тяжелая эконо-
мическая и гео-
политическая си-
туация

Низкий уровень 
жизни

Составлено авторами по материалам источника [4]

Каждый из представленных выше стейкхолдеров имеет как определенные интересы вступления в Кла-
стер, так и круг обязанностей, помогающих выстраивать сотрудничество наиболее плодотворно. Так, основой 
для сотрудничества с АО «Арнест» может стать то, что данное предприятие является лидером российского 
рынка аэрозольной продукции; крупнейшим производителем парфюмерно-косметической продукции на тер-
ритории стран России и СНГ; имеет более сорока лет производства продукции таких известных марок, как 
«Прелесть» (№ 2 в категории стайлинг), «Дихлофос» (№ 1 в инсектицидах) и др. Однако проблемным мо-
ментом здесь выступает дефицит высококвалифицированных кадров на данном предприятии. Следует под-
черкнуть, что на данном этапе анализа необходимо правильно выделить группы стейкхолдеров, определить 
их круг интересов и ранжировать по значимости наибольшего влияния на результаты деятельности Кластера. 

Таким образом, сотрудничество Кластера с другими организациями помогает минимизировать проблемные 
моменты и усилить положительные стороны взаимодействия, что благоприятно сказывается на всех участниках.

Следующим этапом анализа является определение стратегических целей и задач взаимодействия со стейк-
холдерами. Суть методики состоит в определении общих доводов в пользу взаимодействия со стейкхолдерами 
и их связи с более широкими стратегическими задачами бизнеса [5]. Для этого определяются внешние побу-
дительные причины взаимодействия, оцениваются возможные выгоды и риски взаимодействия. Так, потенци-
альная выгода стейкхолдеров от взаимодействия с участниками Кластера заключаются в многолетнем опыте 
предприятий по производству косметической продукции и средств бытовой химии в аэрозольной и полимер-
ной упаковке; ведущих позициях якорных предприятий Кластера на российском рынке, а также в их присутст-
вии на мировом рынке; высоком качестве продукции, подтвержденном престижными наградами; в успешном 
опыте сотрудничества с мировыми производителями косметики и бытовой химии; использовании передовых 
производственных технологий и современного оборудования; высокой степени кооперации участников Кла-
стера. Стратегические цели и задачи взаимодействия со стейкхолдерами Кластера представляют собой: 

 – внедрение передовых технологий в производство, укрепление позиции Кластера на рынке аэрозоль-
ной промышленности; 

 – реализацию инновационных проектов; 
 – создание нового предприятия по производству алюминиевых рондолей; 
 – привлечение финансирования и мер государственной поддержки; 
 – повышение квалификации сотрудников предприятий Кластера; 
 – реализацию совместных внутри кластерных проектов; вовлечение молодых специалистов; 
 – увеличение рыночной доли, занимаемой участниками Кластера на российском рынке и зарубежных рынках; 
 – выход участников Кластера на новые рынки; 
 – освоение участниками Кластера новых видов промышленной продукции.

Окончание табл. 1
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Важнейшей стратегической целью стейкхолдеров Кластера является соблюдение единства требований 
потребителей к продукции: высокое качество продукции и доверие потребителей. Для достижения данной 
цели обязательным условием является вовлеченность в процесс всех предприятий-участников Кластера [1]. 
В частности, АО «Арнест» как крупный производитель товаров бытовой химии и косметических изделий 
в аэрозольной и полимерной упаковке видит основную цель взаимодействия в повышении узнаваемости 
бренда компании и привлечении новых клиентов посредством развития Кластера [4]. 

Стратегический подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами обеспечивает Кластеру спо-
собность отвечать на любую существенную проблему или угрозу, с которыми он сталкивается. 

Следующим этапом анализа в соответствии с Практическим руководством к стандарту АА1000SES явля-
ется рассмотрение изменения побудительных мотивов взаимодействия со стейкхолдерами. Смысл данного эта-
па заключается в том, чтобы представить, какие изменения во внешней среде побуждают задуматься о поиске 
контактов с новыми заинтересованными лицами. Так, для отрасли производства аэрозольной продукции по-
будительными мотивами развития отношений со стейкхолерами Кластера по сферам деятельности являются: 

1)  новые рынки – появление Индии и Индонезии в потенциальных потребителях продукции и ориента-
ция на продукцию для данных стран; выход на рынок лекарственных средств и автокосметики; 

2)  экономика – высокая доля импорта аэрозольной продукции из Европы, Северной и Южной Америки 
в страны СНГ, при этом спрос на аэрозольную продукцию у населения высокий;

3)  новые технологии – доступность производства новой аэрозольной упаковки с современным клапан-
ным устройством; снижение себестоимости аэрозольной упаковки; оснащенность завода Кластера современ-
ным оборудованием, а также постепенное обновление оборудования предприятий Кластера; 

4)  география Кластера – рост доли обрабатывающих производств Ставропольского края и Тульской об-
ласти; рост валового регионального продукта; размещение на территориях Ставропольского края предпри-
ятий химической промышленности; высокая доля импорта химической промышленности в Тульской обла-
сти; рост производства предприятий Кластера. 

Таким образом, увеличение числа стейкхолдеров Кластера вызвано возможностью укрепления занимае-
мой доли Кластера на рынке аэрозольной продукции, а также освоения новых рынков; недостаточным вни-
манием к отечественной аэрозольной продукции при высоком импорте зарубежной; развитием технологий 
в регионах, на которых расположен Кластер. 

Следующий этап анализа – определение «границ движения». Смысл состоит в том, чтобы обеспечить 
организации способность и готовность адекватно реагировать на результаты взаимодействия со стейкхол-
дерами и четко представлять себе границы маневрирования [4]. Так, например, при анализе взаимодействия 
с предприятиями-участниками, было выявлено, что предмет взаимодействия заключается в производстве 
и реализации товаров, при этом ожидания стейкхолдеров состоят в совместных технологических разработ-
ках и инновационных проектах, а также увеличении объемов производимой продукции (см. табл. 2).

Таблица 2
Определение «границ взаимодействия» со стейкхолдерами (фрагмент матрицы)

Стейкхолдер Предмет взаимодействия
Возможные результаты  

взаимодействия

Возможные последствия 
в случае отказа  

от взаимодействия

Предприятия-
участники

Производство и реализация 
товаров

Обмен опытом производства и реа-
лизация продукции между компани-
ями, устранение возможных ошибок 
и минимизация рисков производства

Возникновение проблем в про-
изводстве и повышение уров-
ня рисков

Акционеры Реализация программы раз-
вития кластера и достижение 
целевых показателей

Принятие совместных и последова-
тельных мер по увеличению занима-
емой доли рынка каждой компании

Потеря доли рынка компаний
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Стейкхолдер Предмет взаимодействия
Возможные результаты  

взаимодействия

Возможные последствия 
в случае отказа  

от взаимодействия
Поставщики Поставка необходимых мате-

риалов для производства аэ-
розольной продукции

Выстраивание доверительных от-
ношений, увеличение числа заказов

Потеря большей доли прибыли, 
ухудшение отношений с постав-
щиками

Деловые парт-
неры

Взаимовыгодное сотрудни-
чество

Улучшение качества и сокращение 
длительности производства

Потеря качества и уровня про-
изводства, ухудшение позиций 
компаний

Конкуренты Отсутствие взаимодействия Наличие возможности существова-
ния на рынке у обоих участников

Отсутствие поиска компромиссов, 
поражение в неравной борьбе бо-
лее известным компаниям

Составлено авторами по материалам источника [4]

При этом среди очевидно недостающих возможностей и ресурсов при взаимодействии с различными 
стейкхолдерами можно выделить: 

 – отсутствие поддержки мировых компаний; 
 – отсутствие передовой современной техники и достаточного количества средств на ее обновление;
 – продукт, производимый Кластером, не является продуктом первой необходимости. 
В анализе стейколдеров согласно стандарту АА1000SES важно определять ключевые механизмы, обес-

печивающие адекватное реагирование на запросы стейкхолдеров. Такими механизмами являются:
 – выстроенная система обратной связи, контролируемая ответственными лицами, позволяющая учесть 

мнение каждого стейкхолдера и не упустить их комментарии по проблеме; 
 – открытость важной информации – ответственные работники должны знать, на каком этапе находит-

ся решение того или иного вопроса; 
 – информирование стейкхолдеров о результатах работы над их проблемой, недопущение доведения 

стейкхолдера до ситуации полной неопределенности, при которой стейкхолдер может сам решить пробле-
му, отказавшись от сотрудничества; 

 – участие заинтересованных лиц при обсуждении показателей, рассматриваемых в контексте других 
бизнес-задач и систем измерения; 

 – целостное видение всего процесса взаимодействия и комплексный подход к его анализу; 
 – учет циклов внутренней отчетности, планирования и бюджетирования при составлении графика вза-

имодействия со стейкхолдерами; 
 – участие ответственных лиц, хорошо знающих проблему, на всех этапах ее решения;
 – профессионализм руководящего состава, адекватность принимаемых решений; 
 – интегрирование соответствующих навыков в требования политики найма персонала, разработки долж-

ностных обязанностей и систем оценки результатов работы. 
Развитие данных механизмов является частью постоянного процесса совершенствования системы взаимо-

отношений Кластера со стейкхолдерами. Выбор инструментов взаимодействия разнообразен: от встреч и теле-
фонных звонков до более инновационных процессов, таких как создание консультационных групп и форумов 
с участием заинтересованных лиц [3]. План организации встречи со стейкхолдерами для четкой регламента-
ции процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, выглядит следующим образом (см. рис. 1):

В таблице 3 представлен план действий менеджмента Кластера для достижения стратегических целей 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, заключающийся в разработке плана перевода новых идей, 
информации и соглашений в русло практического применения, обеспечение мониторинга этого процесса 
и соответствующей отчетности.

При разработке плана должны быть учтены все возможные риски, которые могут возникнуть на этапе про-
ведения переговоров, а также необходима разработка плана по их сглаживанию и устранению. Например, риск 

Окончание табл. 2
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задержки сроков реализации проекта требует решения в виде четко разработанного графика проектных работ, 
контроля над его исполнением, а производства некачественной продукции на выходе можно избежать, сотруд-
ничая только с проверенными и квалифицированными партнерами.

Таблица 3
Разработка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами

Стратегическая цель Результаты Владелец процесса Следующий шаг

Достижение высокого 
качества продукции

Продукция, не уступающая 
по качеству продукции кон-
курентов, существующих 
на рынке 

Менеджер по качеству
Превосходство в качестве продук-
ции над остальными участника-
ми рынка

Завоевание доверия по-
требителей

Позитивное мнение о продук-
ции кластера потребителей Менеджер по маркетингу

Формирование у потребителей 
привычки приобретать продук-
цию кластера

Разработка общей концепции встречи, постановка целей, формирование приглашения

Определение места и времени проведения мероприятия

Информирование всех участников о месте, времени, логистике

Обеспечение питанием, проживанием, транспортом

Подготовка оборудования

Встреча участников

Привлечение внимания

Обмен информацией

Аргументация предложений

Решение поставленной задачи

Анализ полученных результатов

Составлено авторами по материалам источника [4]

Рис. 1. План организации встречи со стейкхолдерами
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Стратегическая цель Результаты Владелец процесса Следующий шаг

Увеличение объемов про-
изводимой продукции

Рост объема производства, 
в несколько раз превосходя-
щий первоначальный

Начальник производства Продажи всей производимой про-
дукции без остатка на складах

Внедрение передовых 
технологий в произ-
водство

Оснащение производствен-
ных цехов современным обо-
рудованием

Инженер
Внедрение передовых технологий 
на все остальные этапы реализа-
ции продукции

Укрепление позиции 
на рынке

Завоевание своей ниши на рын-
ке и закрепление на ней Менеджер по маркетингу Выход на новые рынки

Реализация инноваци-
онных проектов

Структурированный процесс 
по созданию и реализации ин-
новационных проектов

Инженер Разработка и патентование новых 
технологий 

Составлено авторами по материалам источников [3; 5]

Таким образом, план устанавливает состав менеджеров, которые управляют процессом взаимодействия 
со стейкхолдерами и отвечают за результат достижения стратегических целей развития Кластера, а также 
осуществляют прогноз ожиданий стейкхолдеров от дальнейшего сотрудничества. 

На заключительном этапе необходимо оценить выгоду для бизнеса от взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами. Суть этапа заключается в том, чтобы определить, к чему приведет расширение круга за-
интересованных лиц, чтобы лучше понимать важность данного процесса. Так, многие компании, которые 
активно взаимодействуют со своими стейкхолдерами, смогли улучшить процесс принятия решений как вне, 
так и внутри компании [4].

Для Кластера можно выделить следующие положительные моменты от кооперации участников:
 – рост объема производства предприятий – все регионы России, на территории которых расположе-

ны предприятия-участники Кластера, представляют собой регионы со значительной долей обрабатывающих 
производств в структуре ВРП. В результате эффективного взаимодействия предприятий и объектов инфра-
структуры, включенных в кластер, рост объемов производимой продукции участников вырос. Более того, 
выросло и качество продукции; 

 – освоение производства новых видов продукции – аэрозоли имеют различные области применения: 
косметика, чистящие средства, пищевая продукция, и др.;

 – развитие кооперации участников Кластера – появление своеобразного аутсорсинга внутри Кластера 
– одни предприятия кластера являются поставщиками комплектующих для других участников; 

 – увеличение объема экспорта аэрозольной продукции – среди потребителей продукции Кластера мож-
но назвать такие крупные зарубежные компании, как Shwarzkopf&Henkel, Colgate-Palmolive, Mosquitall и др.; 

 – снижение дефицита организаций Кластера в привлечении профессиональных кадров – сотрудниче-
ство Кластера с учебными заведениями; 

 – увеличение объемов промышленной продукции участников Кластера за счет модернизации производства; 
 – внедрение передовых производственных технологий, внедрения современных систем менеджмента. 
Таким образом, в процессе определения круга стейкхолеров Аэрозольного кластера и выявления стра-

тегических целей и выгод взаимодействия установлено, что можно выделить отдельные группы стейкхол-
деров, наиболее полно влияющих на выполнение целей организации. Сотрудничество Кластера с данными 
стейкхолдерами помогает минимизировать проблемные моменты и усилить положительные стороны своей 
деятельности. Кроме этого, стратегический подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами обес-
печивает Кластеру способность отвечать на угрозы, с которыми он сталкивается. 

В заключении можно сделать следующие выводы:
 – применение методики анализа взаимодействия с заинтересованными сторонами на практике высо-

коэффективно, так как позволяет комплексно оценивать внешнюю среду бизнеса, включая развитие рынков 
и определение новых стратегических возможностей;

Окончание табл. 1
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 – анализ стейкхолдеров позволяет объединить ресурсы для решения проблем и достижения целей, ко-
торые не могут быть достигнуты объектом исследования в одиночку;

 – данный подход помогает выстроить совокупный способ выявления ключевых групп стейкхолдеров 
Кластера, определить их цели, интересы и ожидания от взаимодействия с организацией; ресурсы и ограни-
чения взаимодействия; ключевые механизмы, обеспечивающие адекватное реагирование на запросы стейк-
холдеров; а также определить выгоду для бизнеса.
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Исследованию вопросов пространственного неравенства посвящено большое количество работ зарубеж-
ных и российских исследователей. Рассматриваются вопросы неравномерной пространственной концентрации 
экономической деятельности в рамках новой экономической географии (НЭГ), когда неоднородность террито-
риальной экономики объясняется влиянием разных факторов: экзогенными характеристиками (природные ре-
сурсы, климатические условия, большие расстояния) и эндогенными параметрами (отсутствие инновационно-
го потенциала территорий, выраженного в затратах на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 
работу, невозможность перетока знаний и др.) [15]. Изучается влияние кластерных образований, отраслевой 
концентрации и дифференциации на развитие территорий за счет эффектов локализации и урбанизации [5; 9]. 
При этом развитие территорий зачастую объясняется наличием крупных предприятий, предприятий-флагма-
нов, функционирующих на территории, фактически стимулирующих деловую активность, формирующих ры-
нок сопутствующих услуг, сохраняющий кадровый потенциал территории [11]. Учитывая, что подходы к по-
нятию «предприятие-флагман» существенно разнятся, предлагается использовать определение, предложенное 
авторами статьи в работе «Флагманские предприятия как драйверы социально-экономического развития муни-
ципальных образований Сибирского федерального округа», где под «предприятиями-флагманами» понимаются 
предприятия, функционирующие на конкретной территории с наибольшим объемом выручки [10]. Невыяснен-
ным остается вопрос, насколько выводы новой экономической географии справедливы в российской действи-
тельности на муниципальном уровне. Справедливы ли выводы, связанные с влиянием крупных предприятий 
на экономическое развитие муниципалитетов, насколько крупные предприятия могут выступать в роли ката-
лизатора экономической активности, и какие факторы влияют на рост эффективности муниципального обра-
зования. Это особенно актуально, учитывая условия функционирования муниципальных образований в рос-
сийской действительности: существующий принцип распределения бюджетных средств между бюджетами 
разных уровней, высокий уровень дотационности, финансовая зависимость бюджетов муниципальных обра-
зований от решений федерального и регионального центров, влияние агломерационных эффектов, стягиваю-
щих крупный и средний бизнес в центр, что обусловливает отток квалифицированного населения в областные 
центры [3; 4]. Данные обстоятельства, в свою очередь, являются причиной существенной дифференциации 
между муниципальными образованиями, в которых существуют предприятия-флагманы, и территориями, ко-
торые ограничиваются функционированием малого бизнеса и наличием бюджетных учреждений как основных 
источников доходов и занятости населения. Это особенно важно для территорий Сибири, которые значитель-
но отдалены от центральных районов Российской Федерации, где региональные бюджеты находятся в суще-
ственной зависимости от субсидий и дотаций федерального центра. 

Муниципальный уровень анализа также объясняется небольшим количеством работ, изучающим причи-
ны неравномерности пространственной концентрации территорий, при отсутствии значимых информацион-
ных данных для его проведения, тогда как региональный уровень значительно расширяет возможности для 
исследования. Это, в том числе, послужило причиной разработки авторских методов оценки агрегированных 
показателей (валового муниципального продукта (далее – ВМП)) для оценки влияния различных факторов 
на экономическое развитие муниципального образования, что также представляется новизной исследования. 

Целью настоящей работы является исследование влияния флагманских предприятий на уровень социаль-
но-экономического развития регионов, приток человеческого капитала и активизацию предпринимательской 
деятельности на уровне муниципальных образований Сибири. Объектом исследования являются муниципаль-
ные образования трех регионов Сибирского федерального округа: Новосибирской, Кемеровской и Томской 
областей. Период исследования – 2012-2016 гг. Данные для исследования были собраны через отдельные за-
просы в ведомственные источники и органы государственной статистики соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации, в рамках формирования базы данных по муниципальным образованиям за 2012-2016 гг. 
Они отражают основные тренды развития муниципальных образований, по которым делаются выводы. 

Выдвигаются и тестируются следующие гипотезы.
1.  Муниципальные образования, принадлежащие к территориям одного региона, имеют значительную 

дифференциацию основных индикаторов социально-экономического развития (далее – СЭР), что характер-
но для всех исследуемых регионов.

2.  Влияние предприятий-флагманов положительно сказывается на развитии региона, формируя приток 
человеческого капитала, рост доходов.
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3.  Влияние предприятий-флагманов стимулирует развитие предпринимательской деятельности и фор-
мирует развитие рынка на территории.

Для тестирования первой гипотезы, необходимо изучить дифференциацию муниципальных образований 
для трех исследуемых регионов, а также динамику ее изменения во времени. Для данной задачи воспользу-
емся индексом Тейла. В Томской области исследованы 18 муниципалитетов из 20 (по г. Кедровый и ЗАТО 
Северск нет доступных данных): 16 муниципальных районов (далее – МР) и 2 городских округа (далее – 
ГО). В 2 других регионах изучены по 34 муниципальных образования: в Кемеровской – 30 МР и 4 ГО, в Но-
восибирской – 18 МР и 16 ГО.

Индекс Тейла наряду с индексом Херфиндаля-Хиршмана, коэффициентом Джинни и коэффициентом 
вариации является популярным индикатором измерения разброса данных [6; 7; 8]. Формула расчета индек-
са Тейла для абсолютных показателей следующая:

 
1

1 lnn i i
i

x xT
n x x=

= ∑ ,                                                                              (1)

где Т – индекс Тейла для всей исследуемой совокупности; n – количество исследуемых объектов; X – общая 
сумма показателей исследуемых n объектов;  x  – среднее значение показателей в исследуемой совокупности.

Максимальное значение индекса Тейла зависит от количества исследуемых объектов:

Tmax = ln(n),                                                                                    (2)

где Тmax – максимальное значение индекс Тейла для исследуемой совокупности.
Таким образом, для более наглядного понимания, а также сопоставления между собой трех регионов 

индекс Тейла (в Томской области 18 исследуемых МО против 34 в других регионах) целесообразно произ-
вести нормирование индекса Тейла согласно следующей формуле [6]:

Ti = 1 – e
-T.                                                                                     (3)

Кроме того, для более полной картины и сопоставления полученных результатов произведем также рас-
чет коэффициентов вариации исследуемых данных. Коэффициент вариации (Квар) представляет собой отно-
шение среднего квадратического отклонения к среднему арифметическому, выраженное в процентах, и яв-
ляется самостоятельным информативным индикатором разброса данных [2]. Для исследования были взяты 
пять показателей СЭР и рассмотрены два временных периода – 2012 г. и 2016 г. Показатели «основные сред-
ства» и «оплата труда» взяты из системы СПАРК, остальные показатели являются продуктом работы стати-
стических органов. Расчеты индикаторов дифференциации СЭР представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Индексы Тейла и коэффициенты вариации показателей СЭР муниципальных образований  

Томской, Новосибирской и Кемеровской и областей (2012 г. и 2016 г.)

Наименование показателя

Томская область Новосибирская область Кемеровская область
Т 

(Tmax

=2,89)

Тн (Tmax

=1)
Квар, 
%

Т 
(Tmax

=3,53)

Тн (Tmax

=1)
Квар, 
%

Т 
(Tmax

=3,53)

Тн (Tmax

=1)
Квар, 
%

2012

Инвестиции в основной капитал, 
млн руб.  1,21 0,70 198 2,59 0,93 483 0,69 0,50 138

Число предприятий и организаций  1,95 0,86 340 2,76 0,94 507 1,29 0,73 256

Основные средства, руб.  2,11 0,88 324 1,49 0,77 289 1,14 0,68 220
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Наименование показателя

Томская область Новосибирская область Кемеровская область

Т 
(Tmax

=2,89)

Тн (Tmax

=1)
Квар, 
%

Т 
(Tmax

=3,53)

Тн (Tmax

=1)
Квар, 
%

Т 
(Tmax

=3,53)

Тн (Tmax

=1)
Квар, 
%

Плотность населения, чел./км2 2,44 0,91 375 2,09 0,88 314 0,97 0,62 155

Оплата труда, руб. 2,00 0,86 312 1,61 0,80 278 0,98 0,62 172

2016

Инвестиции в основной капитал, 
млн руб.  1,33 0,74 204 2,23 0,89 425 0,83 0,56 151

Число предприятий и организаций  2,01 0,87 347 2,66 0,93 494 1,36 0,74 268

Основные средства, руб. 1,99 0,86 308 1,59 0,80 297 1,12 0,67 221

Плотность населения, чел./км2 2,46 0,91 377 2,11 0,88 316 0,69 0,50 138

Оплата труда, руб.  2,31 0,90 361 1,62 0,80 291 0,99 0,63 175

Составлено авторами на основе источников [12; 13; 14]

Согласно таблице следует сделать вывод о значительной дифференциации всех исследуемых показате-
лей за оба периода для всех регионов (Kвар > 33 %, Tн > 0,5). Наибольший разброс показателей в Новоси-
бирской области наблюдается по числу предприятий и организаций (Tн > 0,93, Kвар > 494 %), что говорит 
о высокой пространственной концентрации предприятий, и по инвестициям в основной капитал (Tн > 0,89, 
Kвар > 425 %), за четыре года произошло незначительное снижение разброса вышеуказанных показателей. 
Для Кемеровской области наибольшим разбросом обладают показатели «число предприятий и организаций», 
а также «инвестиции в основной капитал» (Tн > 0,67, Kвар > 221 %). В Томской области самый значительный 
разброс у показателя «плотность населения» (Tн = 0,91, Kвар > 375 %), что объясняется спецификой террито-
рии, когда основное население сосредоточено в трех крупных городах: Томске (региональный центр), Асино 
и Колпашево. Далее идут очень близко показатели «оплата труда» (Tн > 0,86, Kвар > 312 %), «основные средст-
ва» (Tн > 0,86, Kвар > 308 %) и «число предприятий и организаций» (Tн > 0,86, Kвар > 340 %), что объясняется 
наличием агломерационных эффектов, когда в крупных городах сосредоточена основная промышленность. 

В целом стоит отметить несущественное изменение разброса исследуемых показателей за два исследуе-
мых периода. Наибольшее снижение дифференциации среди всех показателей у Кемеровской области по по-
казателю «плотность населения» (Tн -0,12, Kвар  -17 %), а наиболее увеличение – также у данного региона 
по показателю «инвестиции в основной капитал» (Tн +0,06, Kвар +13 %). Подводя итоги изучения разброса 
показателей СЭР, следует сказать о подтверждении гипотезы 1, свидетельствующей о значительной диффе-
ренциации показателей для муниципальных образований, принадлежащих к одному региону. Данный факт, 
в свою очередь, позволяет говорить о высоких различиях в уровне развития данных территорий.

Далее перейдем к тестированию двух других гипотез, сформированных выше. Для этого нам понадобит-
ся агрегированный индикатор экономического развития территорий муниципальных образований – ВМП, 
вариант расчета которого был предложен авторами в предыдущих исследованиях [1]. В условиях ограни-
ченности объема статьи авторы не приводят анализ существующих подходов к расчету ВМП, который из-
быточно представлен в предыдущей работе. Учитывая, что единой утвержденной методики расчета на те-
кущий момент не существует, авторы предложили использовать метод факторной оценки, предполагающий 

Окончание табл. 1
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расчет регрессионных моделей по модели Кобба – Дугласа, не требующих большого количества статисти-
ческих данных в разрезе муниципалитетов. Расчет проводился по следующим основным шагам. 

1.  Определение факторов и временного периода для регрессионного уравнения в региональном разрезе 
и расчет коэффициентов α и β:

 ВРП A K L ∙       ∙t Pt Pt
α β= ,                                                                               (4)

где KPt − значение фактора капитала в момент времени t; LPt − значение фактора труда в момент времени t; 
A − константа.

2.  Определение весовых коэффициентов pi:
 

*Mi Mi
t

Pt Pt

K Lp
K L

α β
   

=    
   

,                                                                       (5)

где KMi − значение фактора капитала для i-го МО в момент времени t; LMi − значение фактора труда для i-го 
муниципального образования в момент времени t. 

3.  Расчет ВМП для i-го муниципального образования в момент времени t:

ВМПit = pi ∙ ВРПt.                                                                        (6)

Оценка производилась также по трем регионам СФО (Кемеровской, Томской и Новосибирской обла-
стям) на основе региональных показателей, используя временные периоды 2002- 2016 гг. (48 наблюдений). 
В качестве основных факторов были взяты два индикатора: инвестиции в основной капитал и среднегодовая 
численность занятых в экономике. Используя результаты полученного регрессионного уравнения согласно 
вышеуказанным шагам, был произведен расчет аналогичным способом показателей ВМП для муниципаль-
ных образований по итогам 2015 г. (2016 г. произведен в предыдущем исследовании «Оценка эффективно-
сти развития муниципалитета: валовый продукт и предприятия-флагманы») [1].

Для тестирования гипотезы 2 и гипотезы 3 используем модель регрессионного уравнения. Объектами 
исследования будут являться муниципалитеты трех регионов (Кемеровской, Томской и Новосибирской обла-
стей), имеющие предприятия-флагманы. В качестве предприятий-флагманов были выбраны от 200 до 1 000 
(в зависимости от субъекта Российской Федерации) крупнейших (по объему выручки) предприятий, которые 
вели деятельность в том или ином муниципальном образовании. Период исследования 2015-2016 гг. В вы-
борку попали 32 МО в 2015 г., и 31 в 2016 г.:

 – в Томской области 3 МО (г. Томск, Томский р-н, г. Стрежевой); 
 – в Новосибирской области 6 МО: 3 МР (Искитимский, Коченевский, Новосибирский), 3 ГО (г. Ново-

сибирск, г. Искитим, г. Обь.);
 – в Кемеровской области 23 МО (в 2016 г. – 22 МР): 9 МР (в 2016 г. – 8 МР) и 14 ГО.
Таким образом, общее количество наблюдений для проведения регрессионного анализа составляет 63. 

В качестве зависимой переменной авторы взяли натуральный логарифм показателя ВМП. Расчетная оценка 
ВМП была произведена авторами самостоятельно согласно вышеуказанной методике (подробное описание 
в работе «Оценка эффективности развития муниципалитета: валовый продукт и предприятия-флагманы») [1]. 
Основным источником информации объясняющих переменных являются данные, собираемые органами ста-
тистики, полученные с официального сайта Росстата «База данных показателей муниципальных образова-
ний», а также из статистических региональных сборников, дополненных базой данных системы СПАРК [12; 
13; 14]. Тестируемые в заданной регрессионной модели объясняющие (независимые) переменные также 
подвергаются логарифмированию по основанию e (математическая константа) и представлены в таблице 2.

Для проведения исследования корреляционных связей между объясняющими переменными необходи-
мо провести тестирование на нормальность распределения данных. Для этого используются критерии Ша-
пиро – Уилка (SW) и Колмогорова – Смирнова (KS). Для подтверждения гипотезы нормальности распреде-
ления необходимо чтобы достигнутый уровень значимости был не менее 0,05 (p > 0,05) по Шапиро – Уилка 
и не менее 0,2 (p > 0,2) по Колмогорову – Смирнову. Для всех переменных критерий по KS не выполняет-
ся, а по SW – наоборот ‒ выполняется. Учитывая, что набор исследуемых данных относится скорее к ма-
лым выборкам (63 наблюдения), допустим, что распределение данных имеет нормальных характер, так как 
в данном случае рекомендовано руководствоваться критерием Шапиро – Уилка. 
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Таблица 2
Особенности расчета и описательная статистика объясняющих переменных

Наименование 
показателя

Особенности расчета
Источник 

данных
Среднее 
значение

Размах
Стандартное 
отклонение

Квар, %

Прирост населения, %

Изменение численно-
сти постоянного на-
селения по состоянию 
на 01.01 в %* 

Органы стати-
стики (расчет 
авторов)

0,939 2,953 0,383 41

Рост доходов населе-
ния, %

Отношение среднеме-
сячной номинальной 
начисленной заработан-
ной платы работников 
организаций исследу-
емого года к предыду-
щему в %

Органы стати-
стики (расчет 
авторов)

31,76 114,68 48,96 154

Уровень предприни-
мательства, % 

Отношение числа но-
вых предприятий, со-
зданных за исследуе-
мый год к численности 
населения МО в %

Органы стати-
стики (расчет 
авторов)

0,898 7,100 1,257 140

Производительность 
труда, тыс. руб. на 1 
занятого работника

Отношение отгружен-
ных товаров собственно-
го производства (работ, 
услуг) по видам эконо-
мической деятельности 
С,D,E** к среднеспи-
сочной численности ра-
ботников организаций 

Органы стати-
стики (расчет 
авторов)

1 086 967 
599

4 399 518 
179 1 165 492 574 107

Выручка, тыс. руб. 

Данные отчетности ком-
паний, зарегистриро-
ванных на территори-
ях МО

Система 
СПАРК 

134 236 
878 858 268 704 246 407 811 184

* В трех случаях фактический отрицательный прирост населения был заменен на 0,0001 для возможности применения логарифмирования 
в регрессионной модели.

** Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), действовавше-
му до 2017 г., разделы С, D, E: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды.

Составлено авторами по материалам исследования

Также авторами был проведен расчет корреляционной матрицы объясняющих переменных по критерию 
Пирсона (R), используемому для нормальных выборок. Согласно шкале Чеддока между двумя парами по-
казателей в нашем случае присутствует средняя степень корреляции (от 0,5 до 0,7): рост доходов населения 
и производительность труда (2 и 4), уровень предпринимательства и выручка (3 и 5). Остальные показате-
ли имеют очень слабую корреляцию.

Далее непосредственно остановимся на описании результатов регрессионного анализа, сформирован-
ном по заданным в исследовании показателям. Зависимая переменная – натуральный логарифм показателя 
ВМП, независимые указаны в таблице 3, описывающей результаты оценки регрессионной модели.
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Таблица 3
Результаты оценки регрессионной модели для муниципальных образований  

Сибирского федерального округа

Наименование показателя Коэффициенты
Стандартная 

ошибка
t-статистика P-значение

Y-пересечение -10,3527 2,5721 -4,0249 0,0002
X 1 – Прирост населения 0,0152 0,0628 0,2418 0,8098
X 2 – Рост доходов населения 0,9179 0,3236 2,8366 0,0063
X 3 – Уровень предпринимательства 0,3136 0,1213 2,5848 0,0123
X 4 – Производительность труда 0,2889 0,0945 3,0583 0,0034
X 5 – Выручка 0,5719 0,0969 5,9012 0,0000
Множественный R 0,796389249
R2 0,634235836
Нормированный R2 0,60215126
Стандартная ошибка 0,855966451
Наблюдения 63

Составлено авторами по материалам исследования

По результатам представленной модели следует сказать, что все показатели имеют статистически значи-
мые результаты за исключением X 1 «Прирост населения» (p > 0,05). X 2, X 4 имеют сильно значимое вли-
яние (p < 0,01), X 5 – высоко значимое влияние (p < 0,001) и X 1 – статистически значимое (p < 0,05). На-
иболее сильное влияние на индикатор ВМП в соответствии с коэффициентом при переменной имеет рост 
доходов населения (X 2), значительное влияние оказывает выручка предприятий (X 5), и к среднему уров-
ню следует отнести уровень предпринимательства (X 3) и производительность труда (X 4). Все исследуе-
мые переменные имеют прямой характер связи: с увеличением данных факторов, происходит увеличение 
ВМП. Интересным является факт, что с приростом численности населения увлечение ВМП муниципаль-
ных образований, имеющих флагманские предприятия, происходит несущественно, а вот увеличение сред-
него размера заработной платы, получаемой в данном муниципалитете, дает высокий рост показателя ВМП.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1.  Выявлена значительная дифференциация показателей СЭР для муниципальных образований, при-

надлежащих к одному региону. 
2.  Построена регрессионная модель, которая объясняет существенную долю вариации зависимой пере-

менной (рост доходов населения) на территориях с предприятиями-флагманами.
3.  Гипотеза 2 подтверждается частично: наличие предприятий-флагманов характеризуется активизаци-

ей экономической деятельности через рост доходов населения, что, однако, не способствует приросту насе-
ления в муниципальные образования и говорит о продолжающейся негативной демографической тенденции.

4.  Гипотеза 3 подтверждается средним влиянием на зависимую переменную ростом предпринимательст-
ва, что рассчитывается через прирост новых предприятий, что может говорить как о положительной тенден-
ции, так и о развитии рынка в тех муниципалитетах, где наличествуют предприятия-флагманы, стимулируя 
при этом рост выручки компаний. Однако данные факторы хоть и обладают средней степенью значимости, 
но не объясняют значительный процент вариации переменных, для чего требуется введение дополнитель-
ных факторов в исследование социально-экономического развития МО.

В продолжение исследования предлагается рассмотреть вопрос о влиянии различных факторов на раз-
витие пространственной концентрации по отдельным отраслям муниципальных образований, чтобы сделать 
выводы о подтверждении модели «центр-периферия», которая является ключевой в рамках новой экономи-
ческой географии и влиянии рыночного потенциала соседних территорий. 
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ВЛИЯНИЕ МЕР ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ МЯСА 
И ПИЩЕВЫХ СУБПРОДУКТОВ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
НА РЫНКЕ РОССИИ
Аннотация. В целях защиты национальных интересов Российской Федерации с 2014 г. по на-
стоящее время применяется политика по импортозамещению, являющаяся приоритетным 
направлением в экономической политике. В статье рассмотрена динамика экспорта и им-
порта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы на рынке России. Проанализировано 
влияние мер таможенно-тарифного регулирования на динамику экспорта и импорта мяса 
и пищевых субпродуктов домашней птицы на рынке России как объекта программы импор-
тозамещения. В качестве анализируемых мер были выбраны: тарифные квоты на импорт 
мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы на рынке России, а также ввозные и вывоз-
ные таможенные пошлины на изучаемую категорию товаров.
Ключевые слова:  ввозные пошлины, вывозные пошлины, импорт, импортозамещение, мясо 
птицы, таможенно-тарифное регулирование, тарифные квоты, экспорт. 

Для цитирования: Барсегян Д.Э. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования на импортозамещение мяса 
и пищевых субпродуктов домашней птицы на рынке россии//Вестник университета. 2020. № 11. С. 114–120.

Barsegyan Dmitry 
Candidate of Economic Sciences, 
Russian Customs Acacdemy, 
Lyubertsy, Russia
ORCID: 0000-0002-0002-9554
e-mail: dbars@bk.ru

INFLUENCE OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION 
MEASURES ON IMPORT SUBSTITUTION OF MEAT AND 
FOOD BY-PRODUCTS OF POULTRY ON THE RUSSIAN 
MARKET
Abstract. In order to protect the national interests of the Russian Federation, from 2014 to the pres-
ent, the import substitution policy has been applied, which is a priority in economic policy. The 
article considers the dynamics of exports and imports of meat and food by-products of poultry on 
the Russian market. The paper analyses the influence of customs and tariff regulation measures on 
the dynamics of exports and imports of meat and food by-products of poultry on the Russian mar-
ket as an object of the import substitution program.  The author selected the following measures 
as the analysed measures: tariff quotas for the import of meat and food by-products of poultry on 
the Russian market, as well as import and export customs duties on the studied category of goods.
Keywords: customs and tariff regulation, export, export duties, import, import duties, import 
substitution, poultry meat, tariff quotas.

For citation: Barsegyan D.E. (2020) Influence of customs and tariff regulation measures on import substitution 
of meat and food by-products of poultry on  the Russian market. Vestnik universiteta.  I. 11, pp. 114–120.  
DOI: 10.26425/1816-4277-2020-11-114-120

В связи со сложившейся политической ситуацией и ее экономическими последствиями для Российской 
Федерации первостепенной задачей перед государством стало обеспечение продовольственной безопасности. 
Для ее реализации была введена политика импортозамещения – целенаправленное воздействие государства на 
экономику путем создания таких условий, при которых обеспечивается создание возможностей для развития  

© Барсегян Д.Э., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



115

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

производства более конкурентоспособных по сравнению с импортируемыми товарами. Одним из важнейших 
инструментов реализации политики импортозамещения является таможенно-тарифное регулирование. 

Мясо является социально значимым продовольственным товаром первой необходимости, а мясо птицы – 
первое по объему потребления в России, именно поэтому достижение максимального уровня импортозаме-
щения данного вида продукции в настоящее время представляет собой стратегическую задачу Правитель-
ства Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что основная проблема реализации политики 
импортозамещения мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы заключается в том, что российские про-
изводители данной категории продовольственных товаров не могут полностью обеспечить потребность дан-
ного рынка российских товаров. То есть не смотря на то, что государство применяет таможенно-тарифные 
инструменты для повышения конкурентоспособности российских производителей изучаемой категории то-
варов на сегодняшний день на российском рынке представлено импортное мясо и пищевые субпродукты до-
машней птицы, что свидетельствует о неполной реализации политики импортозамещения, чем и обусловле-
на актуальность темы исследования.

Цель данного исследования заключается в анализе влияния мер таможенно-тарифного регулирования 
на импортозамещение мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 – исследована динамика экспорта и импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в Рос-

сийской Федерации;
 – проанализировано применение мер таможенно-тарифного регулирования в отношении мяса и пи-

щевых субпродуктов домашней птицы в Российской Федерации, как объекта политики импортозамещения.
В последнее время, несмотря на глобализацию и либерализацию мировой торговли, большое распро-

странение получил термин «импортозамещение», а с 2014 г. это понятие стало ключевым залогом экономи-
ческого развития и безопасности России. Наряду с влиянием санкций западных стран, сокращением доходов 
от нефтегазового экспорта и девальвацией рубля у России появилась возможность избавиться от импорто-
зависимости и тем самым обеспечить экономическую безопасность. Эта возможность проявилась в наибо-
лее эффективной реализации импортозамещающей политики [4].

Российский рынок мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в рассматриваемый период претер-
пел множество изменений. В 2010 г. объемы импорта в 61 раз превышали объемы экспорта, что говорит о 
достаточно низкой производительности отечественных предприятий, способных лишь на 81 % удовлетво-
рять спрос в стране и осуществлять поставки за рубеж в крайне малых объемах. Резкие скачки в динамике 
импорта произошли в 2011 г., поставки сократились на 31 %, и в 2015 г. – на 55 % по отношению к преды-
дущему году. Особое внимание следует уделить 2015 г.: в связи с введением продовольственного эмбарго 
импорт мяса и субпродуктов домашней птицы сократился в 2 раза и составил всего 362 385 долл. США [6].

За девять лет в связи с введением политики импортозамещения и продовольственного эмбарго измени-
лась и географическая структура импорта мяса домашней птицы: в 2010 г. крупнейшими импортерами мяса 
домашней птицы были Бразилия, Германия, Франция, Дания, Нидерланды, Венгрия, а в 2019 г. лидирующие 
и исключительные позиции стали занимать Республика Беларусь, Бразилия, Аргентина, Казахстан, Парагвай, 
Чили и Турция, причем самые крупные поставки осуществляют только первые две страны. Таким образом, 
из 24 стран-поставщиков мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, у которых Россия в разные годы 
осуществляла закупки, к 2019 г. остались только 7, а весь объем импорта сократился на 41 % по сравнению 
с допрограммным периодом (сокращение импорта изучаемой категории товаров началось еще в 2018 г.) [6].

На рисунке 1 наглядно отражена обратная пропорциональность экспорта и импорта мяса и пищевых 
субпродуктов домашней птицы в России за 2010-2019 гг. [6]. 

Как видно из рисунка 1 экспорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в натуральном объеме из 
России в течение рассматриваемого периода постепенно увеличивался, и даже после введения продовольст-
венного эмбарго, когда необходимо было полностью обеспечить потребление внутри страны, рост поставок за 
рубеж не прекращался. Следовательно, у российских производителей мяса и субпродуктов домашней птицы 
достаточно ресурсов и потенциала для обеспечения как отечественного потребления, так и для распростране-
ния на мировом рынке. Применение в отношении сербских товаров тарифных льгот позволило обеспечить кон-
курентные преимущества сербским поставщикам по сравнению с аналогичными иностранными компаниями.
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Достижение необходимого уровня продовольственной безопасности невозможно без применения мер та-
моженного регулирования. В тоже время действующий комплекс таможенных мер регулирования внешней 
торговли мясом и мясными продуктами слабо защищает потребителя от ввоза низкокачественных товаров [3].

Таможенно-тарифное регулирование в отношении мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы осу-
ществляется в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед Всемирной торговой организа-
цией (далее – ВТО). Решения о корректировке ставок ввозных таможенных пошлин принимается Евразийской 
экономической комиссией (далее – ЕЭК) в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (да-
лее – ЕАЭС) от 29 мая 2014 г. [1]. Ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию агропромышленного 
комплекса применяются в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 
2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» [2].

Анализируя ставки таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (далее – ЕТТ) ЕАЭС на мясо и субпро-
дукты домашней птицы, можно сделать вывод о том, что в отношении данного вида продукции установлены две 
меры таможенно-тарифного регулирования: высокий уровень ставок таможенных пошлин и установление тарифной 
квоты. Этим объясняется серьезная разница между ставками импортных таможенных пошлин на различные под-
субпозиции 02 группы. На данный момент в отношении мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы установле-
ны следующие ставки таможенных пошлин: 80 %, но не менее 0,7 евро за 1 кг и 25 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг.

Ставка ввозной таможенной пошлины 80 %, но не менее 0,7 евро за 1 кг свидетельствует о высоком 
уровне тарифной защиты данного вида продукции. В рамках содействия импортозамещению данная мера 
действует следующим образом: пошлина, составляющая одну пятую таможенной стоимости продукции, пра-
ктически равносильна запрету на ввоз. Дело в том, что в конечную стоимость продукции помимо прочих за-
трат войдут и пошлина, и НДС, также рассчитываемый с учетом суммы уплаченной таможенной пошлины, 
и владелец ввозимой продукции оказывается в максимально не выгодных условиях, потому что импортные 
товары будут абсолютно не конкурентоспособны по сравнению с отечественными [7].

Необходимо заметить, что ставки таможенных пошлин на мясо и пищевые субпродукты домашней пти-
цы не изменялись с 2010 г., то есть в ЕТТ Таможенного союза предусматривалось стимулирование импор-
тозамещения рассматриваемой товарной группы, и ЕТТ ЕАЭС предполагает достижение этой цели. 

То
нн

Год

Импорт Экспорт

2010       2011           2012          2013           2014         2015          2016            2017         2018           2019

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Источник: [9]

Риc. 1. Динамика экспорта и импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы  
в Российской Федерации за 2010-2019 гг.
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Наименьшая ставка применяется в отношении мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в по-
рядке, указанном в дополнительном примечании ЕАЭС 4 к группе 02. Действие примечания распростра-
няется только на товары, пригодные для употребления в пищу. В подсубпозиции товарной группы 0207 
включаются мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, 
охлажденные или замороженные, в отношении которых установлена тарифная квота, при наличии лицен-
зии, выданной компетентным органом [2].

Применение тарифных квот позволяет эффективно регулировать внешнюю торговлю путем установления 
и распределения конкретного объема импортных поставок в целях удовлетворения спроса внутри страны и 
одновременно защиты отечественного производителя. В результате использования квотирования в государ-
ство поступает только то количество продукции, которое необходимо для покрытия потребления с учетом 
того объема продукции, который могут предоставить российские производители. Ввозить продукцию свы-
ше установленной квоты нецелесообразно: на рынке уже в достаточном количестве представлена равная по 
качеству, но более дешевая отечественная продукция, в результате чего не конкурентоспособный в данных 
условиях импортер понесет убытки.

Установление тарифных квот в отношении мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы происходит 
ежегодно и регламентируется решением Коллегии ЕЭК, а распределение объемов тарифных квот произво-
дится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. На основании данных до-
кументов в период с 2012 г. по 2019 г. была составлена таблица об объеме и распределении по странам-по-
ставщикам тарифной квоты для ввоза мяса и субпродуктов домашней птицы (табл. 1).

Таблица 1
Объемы тарифной квоты для ввоза мяса и пищевых субпродуктов  

домашней птицы в 2012-2019 гг.

Год

Объем тарифной кво-
ты для ввоза мяса и пи-
щевых субпродуктов до-
машней птицы, тыс. т

Объем тарифной квоты 
для ввоза заморожен-

ного обваленного мяса 
кур домашних, тыс. т

Распределение объемов тарифных квот 
для ввоза замороженного обваленного 

мяса кур домашних, тыс. т

Государства-чле-
ны ЕС

Другие
государства

2012 682,6 10 8 2
2013 714 70 56 14
2014 728 100 80 20
2015 728 100 80 20
2016 364 100 80 20
2017 314 100 80 20
2018 364 100 80 20
2019 364 100 80 20

Составлено автором по материалам источника [8]

Объемы квоты на ввоз мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы ежегодно изменяются, однако 
резкое сокращение произошло только в 2016 г., что на два года позже введения ответных мер на санкции за-
падных государств. Помимо этого в постановлении Правительства ежегодно прописывается количество про-
дукции конкретной товарной позиции – замороженное обваленное мясо кур, поставщиками которого явля-
ются страны Европейского союза (ЕС), и за последние четыре года это количество не менялось, несмотря 
на сокращение общего объема продукции товарной группы 0207 в рамках тарифной квоты.

Таким образом, в целях реализации политики импортозамещения в отношении мяса и пищевых субпро-
дуктов домашней птицы введены следующие меры таможенно-тарифного регулирования: применение высо-
ких ставок таможенных пошлин и установление тарифных квот. В рамках тарифной квоты в государство по-
ступает только необходимое для обеспечения потребления количество товара, не составляющее конкуренцию 
отечественному производителю, а ввоз продукции свыше установленного в рамках тарифной квоты объема 
производится с применением высокой ставки таможенной пошлины.
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Необходимо отметить, что комбинация высоких ставок ввозных таможенных пошлин и тарифной квоты 
позволяет государству полностью регулировать импорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы. Так 
как ставки таможенных пошлин не изменялись, но объемы импорта ежегодно сокращались, как было выяснено  
ранее, то их роль в регулировании поставок мяса домашней птицы из-за рубежа заключается в установлении 
барьера, равносильного запрету на ввоз, а непосредственно влияет на количество импортной продукции уста-
новленная правительством России тарифная квота [4].

Объем импортируемой продукции в рамках тарифной квоты – это то количество, которое необходимо 
для обеспечения потребления на рынке данной продукции. Так как российские производители мяса и пи-
щевых субпродуктов домашней птицы поставляют товары не только на отечественный рынок, а также и на 
мировой, то даже при возможном совпадении количества производимого и потребляемого мяса нельзя гово-
рить о его полной самообеспеченности. Для того чтобы определить объем ввоза продукции товарной груп-
пы 0207 в рамках тарифной квоты, необходимо проанализировать такие показатели, как объем производства 
мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, объем экспорта и потребления данной продукции (табл. 2).

Таблица 2
Объемы производства, экспорта и потребления мяса и пищевых субпродуктов  

домашней птицы в 2012-2019 гг.

Год
Объем производства, 

тыс. т
Объем экспорта, 

тыс. т
Объем потребления, 

тыс. т

2012 4874,5 25 5 590

2013 5 152,29 53,77 5 821,8

2014 5 585,1 61,58 6 144,2
2015 6 039,19 71,3 6 317,14
2016 6 190,69 114,76 6 375,6
2017 6 618, 29 163,28 6 705,46
2018 6 670,49 183,83 6 697,28
2019 6 730,4 211,4 6 835,21

Составлено автором по материалам источника [2]

Итак, в первую очередь, следует отметить, что объем потребления рассматриваемой продукции на про-
тяжении периода с 2012 г. по 2019 г. превышает объем ее производства, однако в последние 3 года данные 
показатели выравниваются, во многом благодаря скачкам отечественного производства в 2015 г. и 2017 г. 
Несмотря на эту положительную динамику, ежегодно возрастают и объемы экспортируемой продукции. По-
лучается, полное обеспечение российского потребления отечественным мясом птицы на данный момент не-
возможно, в том числе с учетом стабильного наращивания объема экспортных поставок. Следовательно, при-
менение тарифной квоты необходимо и целесообразно.

Из рассмотренных результатов применения мер таможенно-тарифного регулирования в отношении мяса 
и пищевых субпродуктов домашней птицы следует, что направления совершенствования могут быть пред-
ложены в рамках изменения ставок таможенных пошлин на ввоз данных видов продукции и установления 
объема тарифной квоты.

Применяемые на данный момент ставки таможенных пошлин в отношении рассматриваемой продукции 
отлично выполняют свою функцию как ограничительного барьера для нежелательного ввоза, благодаря кото-
рому в Россию импортируется мясо и пищевые субпродукты домашней птицы исключительно в рамках объ-
ема тарифной квоты. Таким образом, данная мера таможенно-тарифного регулирования в ближайшее время 
не требует совершенствования. Вероятно, с учетом обязательств России перед ВТО ставки могут быть по-
нижены, и такие изменения могут повлечь возрастание потоков из-за рубежа, но пока продолжается поли-
тика импортозамещения, отечественные производители находятся в выгодных условиях во многом благода-
ря высокому уровню тарифной защиты [6].
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В отношении тарифной квоты перспектива состоит в следующем: принимая во внимание, что произ-
водство мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы имеет стабильную динамику к увеличению, а так-
же большие перспективы по модернизации производственных мощностей и строительству новых предпри-
ятий, можно спрогнозировать такое увеличение количества производимой на территории России продукции 
данного вида, способное полностью удовлетворить спрос, то есть достижения стопроцентного уровня са-
мообеспеченности. В результате, импортная продукция будет составлять конкуренцию, а не дополнять рос-
сийский рынок необходимым количеством продукции. Чтобы избежать данной проблемы, следует ежегодно 
сокращать объем тарифной квоты для ввоза мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы.

Для того чтобы политика импортозамещения мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы была ре-
ализована в полной мере государству необходимо:

 – сокращать объем тарифной квоты на данную категорию товаров;
 – сокращать объем экспорта данной категории товаров;
 – увеличивать ставку вывозной таможенной пошлины на данную категорию товаров;
 – увеличивать ставку ввозной таможенной пошлины на данную категорию товаров.
Сокращение объема тарифной квоты при импорте мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы при-

ведут к естественному дефициту данной категории товаров на российском рынке. То есть у российских про-
изводителей мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы появится возможность полностью захватить 
рынок, но для этого необходимо увеличивать производственные мощности или осуществлять перераспре-
деление экспорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы [5].

Как видно из таблицы 2, если российские производители мяса и пищевых субпродуктов домашней пти-
цы сократят объемы экспорта данной категории товаров и увеличат объемы реализации на российском рын-
ке, то смогут полностью обеспечить потребность российских покупателей.

При этом, безусловно, сокращение объемов экспорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы 
должно быть простимулировано мерами таможенно-тарифного регулирования, а именно – путем увеличе-
ния ставки вывозной таможенной пошлины. После того как потребности российского рынка будут полно-
стью удовлетворены российскими производителями мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, ставки 
вывозной таможенной пошлины можно будет сокращать с целью повышения уровня конкурентоспособно-
сти данной категории товаров на иностранных рынках.

Что касается увеличения ставки ввозной таможенной пошлины на мясо и пищевые субпродукты домаш-
ней птицы, то без участия стан-членов Евразийского экономического союза Российская Федерация не мо-
жет самостоятельно применить данный инструмент даже с целью развития политики импортозамещения. 

Таким образом, применяя различные инструменты таможенно-тарифного регулирования, Российская Федера-
ция может полностью реализовать политику импортозамещения мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕТА 
И ВЫБЫТИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. В статье поднята проблема совершенствования особенностей учета и вы-
бытия основных объектов основных средств. Вопрос рассмотрен с точки зрения отече-
ственных и международных стандартов, в результате чего выявлены «узкие» места и 
предложены мероприятия по совершенствованию. Тема является актуальной, поскольку, 
активная глобализация мировой экономической системы обусловливает необходимость 
интеграции национальных экономик со всеми их структурными элементами, в том числе 
и в нормативно-правовом поле. Общепринятые стандарты устанавливают порядок, пра-
вила и нормы осуществления определенного рода деятельности. Стандартизация и уни-
фикация отдельных экономических процессов способствуют формированию прозрачности 
и открытости бизнеса во внешних и внутренних средах. Прозрачность финансовых по-
токов организации во внутренней среде, прежде всего, для руководства компании, напря-
мую определяет эффективность хозяйственно-экономической деятельности предприятия.
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Проблемы совершенствования учета объектов основных средств определяются состоянием всей систе-
мы информационного обеспечения управленческих решений, их регулированием с точки зрения российских 
и международных стандартов [2; 3; 7].

Для последних десятилетий характерно отсутствие нового отношения в теории российского бухгалтер-
ского учета к развитию традиционного понятия «основные средства». 

Между тем, на практике многие бухгалтеры испытывают сложности при формировании ликвидацион-
ных, сводных и разделительных балансов, а также оценке основных средств, прежде всего, в части учета 
наличия и движения основных средств, особенно в государственных и муниципальных учреждениях. Тре-
буется развитие методологии бухгалтерской и других видов отчетности, создаваемых на ее основе. При из-
учении экономического содержания анализа основных средств выявлена проблема отсутствия в специали-
зированной литературе понятия «основные средства». Рассмотрение экономической сущности «основных 
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ная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



122

Вестник университета № 11, 2020

средств» принимается по умолчанию. В общем виде данный термин является частью имущественного ком-
плекса, который используется для непосредственной деятельности предприятия в части организации работ 
или услуг, а также производства продукции как средство труда в течение срока более календарного года [10].

Основные средства являются материально-вещественными ценностями, которые могут использоваться в качестве 
средств труда на протяжении долгого периода времени и для которых характерна неизменная натуральная форма [4]. 

Необходимо отдельно отметить функциональное назначение основных средств. В этой связи можно го-
ворить о производственных и непроизводственных основных средствах. Их вещественно-натуральный со-
став может быть в виде зданий, сооружений, передаточных устройств, оборудования, транспортных средств, 
инвентаря, дорог, скота и прочих структурных элементов имущественного комплекса.

Можно говорить о различном типе участия основных средств в производственном процессе. В этой связи вы-
деляют установленные и неустановленные наличные основные средства. Установленные средства делятся на пред-
назначенные для работы, фактически функционирующие, зарезервированные и находящиеся в плановом простое.

Выделяют различные категории основных средств по принадлежности. В этой связи можно говорить о 
собственных и заемных основных средствах.

Также определенная классификация основных средств существует по сроку полезного использования: 
выделяют категории до пяти лет и больше 20 лет. Промежуточные категории включают в себя по пять лет 
на каждый период. 

Отдельная классификация основных средств существует в зависимости от степени воздействия на 
труд. В этой связи можно говорить об активных и пассивных основных фондах. Если говорить о катего-
риях основных средств по использованию, то выделяют основные средства, находящиеся в эксплуатации, 
а также основные средства в запасе.

Кроме того, основные средства могут быть классифицированы по отраслевому признаку. В этой связи 
можно говорить об основных средствах промышленности, строительства и транспорта. 

Нельзя не сказать и о законодательно утвержденном определении «основных средств» для целей бухгал-
терского учета. В данном случае как об источнике права можно говорить о Положении по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (далее – ПБУ 6/01) [1]. В данном нормативно-правовом акте речь 
идет об определении условий, необходимых в одновременном режиме для дальнейшего принятия объекта 
к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. В частности, речь идет о четырех условиях: о пред-
назначении для использования в течение длительного времени (более 12 месяцев), возможности принесе-
ния доходов в будущем, отсутствие намерения по продаже объекта в будущем, непосредственное использо-
вание имущества в ходе производственного процесса [5].

На основании вышеизложенного сделан вывод о назначении и использовании основных средств как ос-
новных характеристик имущественного объекта. Вместе с тем нельзя не отметить, что основные средства, 
иногда называемые как основные фонды, выступают в качестве одного из важнейших факторов производ-
ства, что объясняется непосредственным и прямым влиянием не только на количество и качество продук-
ции, но и результаты всей хозяйственной деятельности предприятия. 

От качества учета основных средств напрямую зависит эффективность их использования. Состояние и эффек-
тивность использования основных средств – одно из главных условий успешной деятельности предприятия [9].

Для учета выбытия основных средств к счету 01 «Основные средства» может открываться субсчет «Вы-
бытие основных средств». В дебет подобного субсчета переносят стоимость выбывшего объекта, а в кре-
дит − сумму накопленной амортизации. Остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные 
средства» на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Итак, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о наличии и 
движении основных средств организации предназначен балансовый счет 01 «Основные средства». Синте-
тический счет 01 «Основные средства» считается активным инвентарным счетом и предназначен для обо-
бщения данных о наличии и движении основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на консер-
вации, в аренде, доверительном управлении, залоге.

В настоящее время ведется разработка проекта федерального стандарта бухгалтерского учета, который 
по некоторым параметрам кардинально отличается от международного стандарта финансовой отчетности. 
Прежде всего, речь идет о сущности и целях данных стандартов. 
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Кроме того, отечественный и международный стандарты отличаются критериями признания основных 
средств. Кардинальным является и отличие в моменте признания основных средств. Так, в соответствии с проек-
том Федеральных стандартов бухгалтерского учета (далее – ФСБУ), признание основных средств в качестве ак-
тива в момент фактического осуществления предприятием затрат, связанных с данным основным средством [6]. 

В качестве затрат при том выступают выбытие активов компании, возникновение у нее обязательств или 
выпуск собственных долевых инструментов. При этом необходимо отметить противоречие данного положе-
ния с основными требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО), опре-
деляющим признание актива в момент перехода предприятию рисков и выгод, связанных с непосредствен-
ным владением данным основным средством.

Существует также отличие в порядке распределения затрат: в соответствии с проектом ФСБУ распре-
деление связанных одновременно с несколькими объектами учета основных средств затрат осуществляется 
обоснованным, рациональным, установленным организацией способом. Данная норма в МСФО отсутствует. 

В случае, если основные средства были переклассифицированы из других активов, то себестоимость 
таких основных средств в соответствии с положениями проекта ФСБУ представляет собой балансовую сто-
имость на момент переклассификации. По нормам же МСФО, если оценка приобретенного объекта не осу-
ществляется по справедливой стоимости, то она происходит по балансовой стоимости переданного актива. 
Данная оценка представляет собой первоначальную стоимость.

Еще одно существенное отличие между стандартами заключается в способе амортизации. Проект ФСБУ 
предусматривает возможность начисления амортизации по совокупности нескольких объектов учета основ-
ных средств, имеющих одинаковые параметры амортизации. МСФО такой возможности не предусматрива-
ет, и каждый компонент объекта учета основных средств амортизируется отдельно [8].

Отличиями между российским и международным стандартами составления финансовой отчетности яв-
ляется требования к дополнительному раскрытию информации относительно основных средств предприятия. 

Так, если согласно требованиям проекта ФСБУ приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах компании должны содержать информацию относительно переданных и полученных в 
аренду основных средств, переданных в залог основных средств, а также сумму договорных обязательств, 
связанных с приобретением основных средств, то в соответствии с требованиями МСФО финансовая отчет-
ность должна информировать о наличии и размере ограничений прав собственности на основные средст-
ва, в том числе переданные в залог в качестве обеспечения обязательств, а также о сумме договорных обя-
зательств по планируемым в будущем операциям по приобретению основных средств.

Основные различия между проектом ФСБУ «Основные средства» и МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сопоставление проектов ФСБУ и МСФО по порядку учету основных средств

Показатель МСФО ФСБУ

Сферы применения стандарта Повсеместно Не применяется организациями государствен-
ного сектора и имеет особенности при при-
менении некоммерческими организациями

Особенности критериев при-
знания основных средств

Требования к предназначению к использо-
ванию, вероятности получения экономиче-
ских выгод и способам оценки первоначаль-
ной стоимости объекта

Требования к материально-вещественной 
форме основных средств и предназначению 
к использованию

Ограничения в применении 
стандарта

Для предназначенных к продаже основных 
средств, биологическим активам, активам, 
связанных с разведкой и оценкой полез-
ных ископаемых

Для животных и растений, объектов кон-
цессионных соглашений, отдельных катего-
рий недвижимости и ряда основных средств 
и других внеоборотных активов с изменив-
шимся определенным образом назначением
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Показатель МСФО ФСБУ

Момент признания основ-
ных средств

С момента осуществления затрат на прио-
бретение основных средств

 С момента перехода всех рисков и выгод, 
связанных с владением данным средством

Амортизация Возможна оценка по совокупности объек-
тов учета основных средств, имеющих оди-
наковые параметры амортизации

Каждый компонент учитывается отдельно

Составлено авторами по материалам исследования

Кроме того, в соответствии с проектом ФСБУ в составе строк «Основные средства» в бухгалтерском балансе 
отражается и предварительная оплата, связанная с созданием или приобретением основных средств. Из суммы 
аванса при этом вычитается относящийся к нему налог на добавленную стоимость. В МСФО учет авансов не 
регулируется совсем. На практике предварительная оплата просто включается в показатель основных средств.

В этой связи бухгалтерам следует усилить контроль за правильностью учета основных средств, чтобы 
в отчетности отразить без искажений реально существующее положение организации. 

Можно предложить следующие способы улучшения учета основных средств: 
 – подбор оптимальной по составу и объему бухгалтерской информации, которая обеспечит выполне-

ние заданий по учету основных средств; 
 – разработка и внедрение рациональных схем документооборота, которые позволили бы своевременно 

выполнять поставленные задачи с минимальными затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 
 – улучшение содержания и состава накопителей для учета основных средств полная компьютеризация 

основных средств с учетом своевременного и правильного расчета сумм амортизации, определение аморти-
зации в соответствии с установленными стандартами; правильный расчет и совершенствование метода на-
числения амортизации; 

 – руководство организации осуществляет строгий контроль за деятельностью бухгалтерского учета 
(для этого необходимо чаще проводить внутренние аудиты не только по учету основных средств, но и не 
реже одного раза в год (если позволяют средства предприятия) проводить внешний аудит с привлечением 
одной из аудиторских фирм); 

 – создание центров ответственности за состоянием, движением и учетом основных средств.
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В условиях глобализации мировой экономики коммерческая деятельность выходит на международную 
арену, поэтому возрастает роль налогообложения как инструмента регулирования международных экономи-
ческих отношений.

Наряду с традиционными сферами международных налоговых отношений, такими как, например, на-
логообложение таможенных операций или вопросы устранения двойного налогообложения при междуна-
родных финансовых операциях, под воздействием глобализации возникли новые проблемы, которые стали 
предметом широкого сотрудничества государств.

Актуальность темы определяется тем, что в условиях увеличения трансграничных операций междуна-
родное налогообложение требует системного изменения в связи с рядом принципиальных обстоятельств. 

К этим обстоятельствам, в первую очередь, можно отнести, на наш взгляд, следующие:
 – изменения в финансовых операциях транснациональных корпораций (далее – ТНК) в условиях гло-

бализации;
 – тенденция переноса налоговой базы из государств с высокими налоговыми ставками в государства 

с более низкими;
 – проведение финансовых операций ТНК настолько рисковыми методами, что зачастую это граничит 

с налоговыми злоупотреблениями, в том числе агрессивное налоговое делегирование функций материнским 
или дочерним компаниям, в результате которого происходит сознательное перемещение налоговых операций 
из стран с высоким уровнем налогообложения в страны с низким налоговым уровнем;

 – инновационные преобразования и развитие новых технологий в телекоммуникационной и инфор-
мационной области, обусловившие, в частности, сложность привязки бизнеса к той или иной юрисдикции;

 – повышение доли нематериальных активов в совокупных активах компаний, ведущее к изменениям в 
процессе создания добавленной стоимости.

Глобализация способствовала возникновению международной «налоговой конкуренции», которую мож-
но определить как создание в той или иной стране льготных условий налогообложения с целью привлече-
ния иностранного капитала. Применение мер недобросовестной налоговой конкуренции способствовало, в 
частности, оттоку финансовых и инвестиционных потоков в офшоры и низконалоговые юрисдикции [11].

Параллельно с очевидными тенденциями налоговой конкуренции между странами с 1957 г. развивает-
ся международная экономическая интеграция, в том числе в европейских державах, естественным путем за-
тронувшая также и налоговую сферу. 

Налоговая система каждой из стран – членов Европейского союза (далее – ЕС) имеет свои характер-
ные черты, обусловленные историческими особенностями, приоритетами национальной экономической по-
литики, взаимоотношениями между различными уровнями бюджетной системы и другими факторами. Ре-
ализация концепции налоговой гармонизации предусматривала сближение налоговых систем, налогового 
законодательства чтобы выровнять и ввести равные условий для всех экономических агентов в процессе 
трансграничных торговых и финансовых операций. 

В условиях глобализации и конкурентной борьбы между государствами за привлечение капитала возра-
стало значение налоговых стимулов и льгот, применяемых в отдельных странах и регионах. В то же время 
особенности национальных налоговых систем могут приводить к налоговой дискриминации, то есть ухуд-
шению финансовых условий деятельности субъектов, являющихся нерезидентами данной юрисдикции, из-
за более высоких ставок налогообложения или даже двойного налогообложения. Данный аспект часто от-
мечается в экономической литературе различными авторами.

Кроме устранения принципиальных различий в законодательстве о налогах, в первую очередь в сфере 
косвенного налогообложения, упразднение налоговых границ внутри ЕС предполагает также защиту эконо-
мических агентов, резидентов и нерезидентов от налоговой дискриминации в любом виде.

С расширением ЕС в качестве приоритетов стали выступать стабильность доходных поступлений, со-
кращение бюджетных дефицитов стран-членов. Такие меры, как упрощение налоговых систем, снижение 
уровня налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов, а также усиление налогового контроля способ-
ствовали сокращению государственных расходов и росту собираемости налогов. 

При осуществлении трансграничных операций различия в национальных правилах налогообложения могут 
приводить к двойному налогообложению, а также к «двойному неналогообложению» (исключение объекта или 
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субъекта налогообложения из сферы налогообложения двух или более стран, разнообразие национальных крите-
риев признания постоянных представительств, или иных видов налогового присутствия в других странах). Дан-
ные особенности приводят к снижению базы для налогообложения [9]. Отсутствие общих подходов государств 
к применению налоговой ответственности способствует нарушениям национального налогового законодатель-
ства, уклонению от уплаты налогов. 

Уже с начала 1980-х гг. развитые стали страны прилагать значительные усилия по ужесточению налого-
вого контроля деятельности транснациональных компаний и банков. С середины 1990-х гг. ведется система-
тическая борьба с недобросовестной налоговой конкуренцией, уклонением от уплаты налогов и коррупци-
ей, возвратом незаконно вывезенных капиталов. Многие страны с этой целью вводили эффективные меры 
по повышению уровня прозрачности финансовых операций общемировой экономической системы, а также 
совершенствованию международного налогообложения.

С этой целью с 2008 г. страны начали вносить изменения в соглашения об избежании двойного налого-
обложения (далее – СИДН) и заключать отдельные соглашения об обмене налоговой информацией. Наряду 
с противодействием уклонению от уплаты налогов, осуществляемом с помощью офшоров, предусматрива-
лось также ограничение права получения льгот по данным соглашениям. 

Соглашения об обмене налоговой информацией создали реальный правовой механизм, на основании 
которого компетентные органы могут достаточно оперативно получать различные сведения от банков, фи-
нансовых институтов, агентов и других лиц. При наличии оснований налоговые органы могут отказывать 
в предоставлении льгот или освобождении от налогов, предусмотренных международным соглашением, в 
том числе когда единственной целью заключения соглашения между компаниями является получение воз-
можности использовать льготы, предоставляемые СИДН [6].

Важным шагом в борьбе с уклонением от уплаты налогов и агрессивным налоговым планированием стал 
совместный план стран G20 по борьбе с размыванием налоговой базы и оттоком прибылей в офшоры (англ. 
Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, далее – План BEPS), принятый в 2013 г. Применение реко-
мендованных в соответствии с Планом BEPS стандартов автоматического обмена финансовой информаци-
ей между государствами на основе единых форматов Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (далее – ОЭСР) способствовало эффективному налогообложению офшорных фондов.

В результате большинство традиционных схем международной налоговой оптимизации фактически поте-
ряли смысл, а некоторые из них даже стали противоречить закону, например, получение иностранцами граж-
данства / вида на жительства через инвестиционные схемы («золотая виза», «виза инвестора»). Кроме того, 
международное взаимодействие налоговых органов привело к сокращению наличного оборота во всем мире.

Россия, не являясь членом ОЭСР, уже к началу 2014 г. выполнила основные требования в части соот-
ветствия национального налогового законодательства стандартам «налоговой прозрачности» этой организа-
ции. Совместная Конвенция Cовета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым 
делам в России была ратифирована в ноябре 2014 г. По состоянию на январь 2020 г. Россия осуществляет 
автоматический обмен информацией с 89 странами и территориями [4]. 

В соответствии со ст. 54.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, устанавливающей запрет на иска-
жение сведений о фактах хозяйственной жизни налогоплательщика, таким искажением может признаваться, в 
том числе, и неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообло-
жения [1]. Это положение направлено непосредственно на борьбу с налоговыми злоупотреблениями, связанны-
ми с офшорными зонами. Так, Министерство финансов Российской Федерации считает, что предусмотренные 
СИДН льготы при выплате дохода от источников в Российской Федерации должны применяться только в том 
случае, когда резидент иностранного государства является фактическим получателем дохода [3]. Кроме того, 
применение льготного налогового режима при предоставлении финансирования и выплате дохода должно быть 
связано с привлечением иностранного капитала в российскую экономику, а не носить формальный характер. 

Ряд новейших проблем международных налоговых отношений связан с формированием цифровой эко-
номики, означающей процесс глобальных изменений во всех сферах деятельности [10].

Успешные бизнес-модели, новые продукты и операции (электронная коммерция, платежные услуги, 
магазины мобильных приложений, онлайн-реклама, «облачные» услуги, высокочастотная торговля, плат-
формы для сетевого взаимодействия основаны на использовании информационных технологий в качестве 
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ресурса для создания и доставки ценностного предложения своим клиентам и партнерам [7]. В то же вре-
мя эти модели приводят к значительному усложнению налогового контроля за процессом воспроизводст-
ва на всех стадиях создания стоимости; становится все сложнее отделять цифровую экономику от «тра-
диционной» в целях налогообложения [8].

Так, в результате использования новых цифровых бизнес-моделей возникают проблемы квалификации 
доходов и создаваемой стоимости. Компании одной страны, обладая существенным цифровым присутстви-
ем в экономике другой страны, тем не менее, получают возможность не подлежать в ней налогообложению 
из-за отсутствия формальной связи с такой страной согласно существующим правилам.

При начислении налога на добавленную стоимость (далее – НДС) на цифровые товары и оказание циф-
ровых услуг возникают сложности с определением места реализации товаров и услуг.

Одной из ключевых проблем является налогообложение криптовалюты. При разработке правил нало-
гообложения операций в криптовалютах, да и самих криптовалют обычно руководствуются национальны-
ми подходами на базе национальных правовых и налоговых систем. При этом формируются как схожие, так 
и различные позиции. Так, криптовалюта в различных странах рассматривается по-разному: как имущест-
во, валюта, услуга, материальный актив, ценные бумаги [5]. Например, в Японии маржинальную торговлю 
цифровыми активами предлагается регулировать по аналогии с рынками иностранных валют. На Украине и 
в Израиле криптовалюта рассматривается в качестве собственности.

Соответственно, криптовалюта в различных странах может облагаться разными налогами — налогом на при-
быль, подоходным налогом, налогом на прирост капитала, НДС. Следует отметить, что выбор практически лю-
бого налога связан с определенными трудностями. Например, налоги на доходы трудно применить из-за отсутст-
вия прозрачности операций для налоговых органов и, соответственно, проблем с достоверной оценкой доходов,

При формировании налоговой политики относительно операций с криптовалютой, дополнительно можно 
выделить следующие факторы: стремление обеспечить их инвестиционную привлекательность, четкость и яс-
ность налоговых правил, а также наличие ограничений или неопределенностей, существующих в сфере нена-
логового регулирования. В то же время применение криптовалют создает возможности для законных злоупо-
треблений и прямого уклонения от уплаты налогов, а также отмывания денег. При этом достоверно определить 
величину бюджетных потерь практически невозможно в силу специфики такой сущности, как криптоактивы. 

В этой области начинает развиваться межгосударственное сотрудничество. Так, налоговые службы Япо-
нии, а также «Группа J5» (состоящая из представителей налоговых служб США, Австралии, Великобрита-
нии, Нидерландов и Канады) расследуют случаи уклонения от налогообложения физических и юридических 
лиц с использованием криптовалюты [13].

ОЭСР рекомендовала министрам финансов и главам Центробанков стран-участниц G20 разрабатывать 
новые стандарты в области налогообложения криптовалюты и предполагает сотрудничать со странами G20 
в изучении налоговых последствий применения криптовалюты и технологии блокчейн. Полноценный запуск 
программы ОЭСР предполагается уже в 2020 г. В 2019 г. в ОЭСР был создан Блокчейн-центр, в частности, 
для изучения вопросов налогообложения цифровых финансовых активов [14].

В России еще в мае 2018 г. в первом чтении был принят проект Федерального закона Российской Феде-
рации «О цифровых финансовых активах» (далее – закон о ЦФА), во втором – в июле 2020 г. и, возможно, 
вступит в силу с 1 января 2021 г. [2]. В соответствии с законом о ЦФА, цифровой финансовый актив пред-
ставляет собой имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптогра-
фических) средств. При этом данное понятие не дает четкого понимания, к какой категории относятся уже 
существующие в России криптовалюты.

В России особый порядок налогообложения операций с криптовалютами и их налогового администриро-
вания законодательно не установлен. Отдельные вопросы налогообложения доходов организаций или физи-
ческих лиц при совершении ими таких операций рассматриваются в письмах Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации.

Упомянутый выше закон о ЦФА, по сути, вводит запрет на оборот криптовалют в России и может серьезно 
затормозить развитие отечественных блокчейн-технологий. В Министерстве цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации считают, что в случае принятия он «ставит под вопрос участие Рос-
сии на международном рынке криптовалют, приведет к криминализации сферы экономики в связи с попытками 
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обходить необоснованные ограничения, а также негативно отразится на развитии технологий блокчейна и ка-
дровой обстановке в стране» [12]. 

Таким образом, одной из ключевых тенденций в мире является фактическая ликвидация банковской тайны 
(Конвенцию Совета Европы в 2013 г. подписала даже Швейцария) и потеря налоговой привлекательности офшор-
ных юрисдикций. Более широкое и более эффективное использование государствами обмена налоговой и финан-
совой информацией, а также взаимная помощь в расследовании налоговых нарушений, в настоящее время пред-
ставляют собой основные меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов на международном уровне. 

Назрела необходимость комплексного законодательного регулирования новых цифровых бизнес-моделей, 
в том числе разработка механизма налогообложения. Российские налоговые органы должны сформировать 
свои подходы к внесению изменений в методики бухгалтерского и налогового учета активов в крипотовалю-
те и операций с ними. Операции с криптовалютой должны пользоваться преференциями, поскольку это бу-
дет способствовать привлечению в Россию зарубежных компаний и, соответственно, росту поступлений от 
других налогов. По мнению замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации М. В. Паршина, «создание условий для легального занятия майнингом на территории 
Российской Федерации будет способствовать усилению позиций России в международной экономике» [12].

Кроме того, позиция России должна учитывать адаптацию национального налогового законодательства в рам-
ках Евразийского экономического союза. При этом законодательные изменения должны касаться в большей степени 
не тех или иных элементов налога, а системы администрирования, для которой нужны специальные технологии.
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Аннотация. Актуальность научных исследований природы и специфики инфляционных 
процессов в отечественной экономической мысли начиная с в 1990-х гг. ХХ в. связана с 
особенностями и трудностями развития российской экономики при переходе от условий 
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лиз инфляции тридцатилетнего периода с начала 1990-х гг. ХХ в. по настоящее время. 
Детально охарактеризован каждый этап развития инфляционных процессов. Проанализи-
рована денежно-кредитная политика на каждой стадии развития инфляции. Определены 
особенности российской инфляции за десятилетний период 2008-2018 гг. Рассмотрены 
основные антиинфляционные меры, применяемые на каждом этапе. Охарактеризовано 
развитие и особенности инфляции на современном этапе (2019-2020 гг.). Сделан вывод 
о том, что в Российской Федерации преобладает фактор инфляции издержек, который 
необходимо учитывать при формировании антиинфляционных мер.
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Актуализация научных исследований природы и специфики инфляционных процессов в отечественной 
экономической мысли начиная с в 1990-х гг. связана с особенностями и трудностями развития российской 
экономики при переходе от условий командно-административной экономики к условиям рыночной экономи-
ки. Осуществление рыночных преобразований в переходный период развития экономики России сопровожда-
лось высокими темпами роста цен и гиперинфляцией, что значительно подрывало устойчивость сложивших-
ся экономических связей и отношений между хозяйствующими субъектами и способствовало возникновению 
серьезных диспропорций в экономике. Несмотря на то, что в настоящее время темпы роста цен стабилизи-
ровались и приблизились к умеренным за счет реализации активных мер в рамках проводимой Централь-
ным банком Российской Федерациии (далее – Банк России) денежно-кредитной политики, нацеленной на 
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достижение ценовой стабильности, анализ инфляционных процессов не теряет своей актуальности и требу-
ет действенных рычагов воздействия со стороны государства.

Повышенный интерес ученых к инфляционным процессам следует особо отметить в XIX в. и XX в., 
когда инфляцию стали рассматривать как закономерное следствие циклического развития экономики. В 
рамках развития монетаристской концепции инфляционные процессы исследовали М. Фридмен, А. Шварц, 
Д. Мейселмен, Дж. Тобин и др. Инфляция стала предметом изучения и современных неоклассиков И. Фи-
шера, Р. Солоу и других ученых. Исследованию специфики инфляционных процессов в России посвятили 
свои труды следующие отечественные ученые: В. А. Дроздов, В. В. Новожилов, С. Г. Струмилин, А. Ани-
кин, Л. Н. Красавина, С. Далин, Г. Г. Сапов, В. В. Кизилов, И. С. Королев, А. С. Селищев, Р. М. Шахнович 
и др. Тем не менее, несмотря на значительное количество научных работ по проблемам инфляции, особен-
ности современного этапа развития экономики России требуют дальнейшего исследования состояния ин-
фляционных процессов в Российской Федерации.

Целью данной статьи является проведение комплексного исследования специфики и динамики разви-
тия инфляционных процессов с учетом особенностей периода рыночных трансформаций российской эко-
номики и современного этапа ее развития на основе теоретического обоснования и практического анализа.

В процессе исследования применялись следующие методы: комплексный подход к анализу особенно-
стей и тенденций развития современных инфляционных процессов в экономике России, исторический ме-
тод и метод сравнительного анализа, а также метод контент-анализа.

Анализируя почти тридцатилетний период времени с начала 1990-х гг. и по наши дни, отметим, что рос-
сийские инфляционные процессы в различные периоды времени вызывались совершенно разными причи-
нами. Вследствие этого для более подробного анализа особенностей российской инфляции необходимо вы-
делить ее основные периоды.

Следует отметить, что пик научных исследований причин и механизма осуществления инфляционных 
процессов в нашей стране приходится на период с начала 1990-х гг. и до кризисного 2008 г., когда государ-
ство активно предпринимало ряд мер, препятствующих активизации инфляции. Поэтому в экономической 
литературе и научной периодике выделяют пять основных этапов инфляции:

1)  первый этап (1992–1995 гг.) – данный период характеризуются высокими и сильно изменяющими-
ся темпами инфляции и приходится на начало трансформационного перехода экономики России к рыноч-
ным отношениям; 

2)  второй этап (1995 г. – август 1998 г.) – относительно низкие и стабильные темпы инфляции в пери-
од развития рынка ГКО (государственных краткосрочных облигаций) и долгового финансирования бюджет-
ного дефицита; 

3)  третий этап (август 1998 г. – 1999 г.) – инфляционные процессы в период кризиса и восстановитель-
ного посткризисного роста российской экономики, для которого характерны резкие скачки уровня цен; 

4)  четвертый этап (2000–2008 гг.) – инфляционные процессы на стадии устойчивого роста цен на энер-
гоносители;

5)  пятый этап (с 2008 г. по наши дни) – период умеренной инфляции с относительно небольшим ростом 
цен в 2014-2015 гг. под воздействием политики экономических санкций [13].

Первый этап высокой инфляции (1992–1995 гг.). Для данного этапа характерна была инфляция издер-
жек, которая была вызвана ростом цен на энергоносители и падением курса рубля. Данные о темпах инфля-
ции и основных денежных индикаторах представлены в таблице 1.

Таблица 1
Денежные индикаторы и темпы инфляции в России в 1990-1995 гг.

Показатели 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г.

Темпы инфляции, % 6,8 168,0 2 509,0 844,0 215,0 131,0
Темпы прироста М2, % 11,5 153,8 561,2 416,2 166,5 125,8
Денежный агрегат М2, трлн руб. 0,4 0,7 4,0 21,9 65,2 159,0
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Показатели 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г.
ВВП, трлн руб. 0,6 1,4 1,9 171,0 611,0 1 659,0
Коэффициент монетизации, % 62,4 49,4 21,2 12,8 10,7 9,6
Скорость денежного обращения, раз 1,6 2,0 4,7 7,8 9,4 10,4
Ставка рефинансирования, % - 25,0 80,0 210,0 180,0 160,0

Составлено автором на основе источника [17]

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что темпы инфляции за период 1990–1995 гг. были 
очень высокими, цены росли неравномерно, что дестабилизировало экономическую ситуацию в стране. Так, 
если в 1990 г. значение показателя инфляции характеризует ее умеренный темп, что уже в 1992–1993 гг. на-
блюдаются гиперинфляционные процессы. Пик гиперинфляции приходится на 1992 г., когда ее уровень со-
ставил 2 509 %. По данным научного исследования Ю. А. Сапелина, Ю. В. Марус, такая ситуация означа-
ет, что рубль обесценился в 1992 г. в 25 раз, а денег было в обращении лишь в 5,6 раза больше [14]. Таким 
образом, сравнительно товарных цен объем денежных средств в 1992 г. уменьшился в 4,4 раза, а не увели-
чился на 561 %, как это произошло по номиналу.

Основными элементами программы финансовой стабилизации страны в тот период являлись:
 – ослабление государственного контроля за ценами на товары и услуги;
 – активное развитие приватизационных процессов;
 – уменьшение государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с переходом на 

плавающий курс рубля;
 – борьба с высокой инфляцией путем замораживания заработной платы и сокращения доходов насе-

ления страны [6].
Следует отметить, что реализация комплекса данных мер представляет собой решительный способ перехо-

да к рыночной экономике, называемый в научной литературе «шоковой терапией». В результате осуществления 
данных шоковых мер в стране начался тяжелый стагфляционный кризис, сопровождающийся резким падени-
ем производства, сокращением объема инвестиций и закономерным развитием гиперинфляционных процессов.

Так как в период с 1991 г. по 1995 г. темпы прироста денежной массы значительно отставали от темпов 
инфляции, то можно сделать вывод о наличии в Российской Федерации инфляции издержек и отсутствии 
инфляции спроса, определенной избытком платежных средств. 

В рамках данного исследования необходимо уделить внимание мерам государственной политики, кото-
рые были направлены решение проблемы инфляционных процессов. Так, для стабилизации российской де-
нежной системы была проведена денежная реформа 1992–1993 гг., которая, несмотря на всю свою масштаб-
ность, не привела к укреплению денежной системы. Юридической основой для проведения реформирования 
денежной системы стал принятый в России Закон Российской Федерации от 25 сентября 1992 г. № 3537-1 
«О денежной системе Российской Федерации» [1].

Во время проведения денежной реформы в Российской Федерации изменялось обеспечение денежных 
знаков, была аннулирована фиксация золотого содержания банкнот, отменены казначейские билеты, стали 
применяться другие методы регулирования денежной массы и курса рубля по отношению к иностранной 
валюте [8]. Активная роль в регулировании инфляционных процессов и денежного обращения была отведе-
на Центральному банку страны.

В течение 1991–1992 гг. в стране под руководством Банка России, учрежденного в 1990 г. на базе Рос-
сийского республиканского банка Государственного банка СССР, на базе коммерциализации отделений спец-
банков была организована широкая сеть коммерческих банков. Банк России начинает реализацию купли-про-
дажи иностранной валюты на собственном валютном рынке, определяет и издает официальные котировки 
иностранных валют по отношению к рублю [12].

В 1992–1995 гг. Банк России сформировал особую систему контроля и инспектирования коммерческих бан-
ков, систему валютного регулирования и валютного контроля с целью поддержки константности банковской 
системы [9]. В 1995 г. Банк России перестает употреблять прямые кредиты по финансированию дефицита фе-
дерального бюджета и прекращает предоставление целевых централизованных кредитов отраслям экономики.

Окончание табл. 1
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Понижение темпов инфляции на второй стадии (1995 г. – август 1998 г.) совершилось по причине вве-
дения валютного коридора (то есть фактической фиксации курса рубля) и приостановок в выплате заработ-
ной платы населению [16].

В конце 1997 г. Правительство Российской Федерации и Банк России объявили о деноминации – изме-
нении нарицательной стоимости денежных знаков с синхронным соответственным изменением масштаба 
цен в соотношении 1:1 000. Цель деноминации: упорядочить денежное обращение, облегчить учет и расчет 
в стране [6]. Деноминация рубля должна была стать окончательным этапом стабилизации денежного обра-
щения в России после перехода к рыночной системе экономики, свободным цепам, гиперинфляции 1990-
х гг. Тем не менее, августовский кризис 1998 г. нарушил временную стабилизацию денежного обращения.

В августе 1998 г. в результате ухудшения мировой экономической конъюнктуры под воздействием миро-
вого финансового кризиса, а также падения цен на мировых рынках на традиционные российские экспорт-
ные товары (нефть, цветные металлы) произошел обвал российской валюты [15]. Правительство Россий-
ской Федерации объявило о дефолте (отказе от уплаты внутренних и внешних долгов) и девальвации рубля. 
К этому периоду можно отнести третий этап развития инфляционных процессов в России, для которого ха-
рактерны резкие скачки уровня цен в период кризиса и восстановительного посткризисного роста экономи-
ки России. С августа 1998 г. по 1999 г. остро проявился структурный разрыв между наличными ресурсами 
и непомерными объемами платежей по внутренним и внешним обязательствам.

Согласно ретроспективным аналитическим материалам, размещенным на сайте Банка России, для того 
чтобы преодолеть последствия финансового кризиса 1998 г. Банк России осуществлял политику, направлен-
ную на реструктуризацию банковской системы, усовершенствование работы коммерческих банков и рост 
их ликвидности [10; 15].

Анализируя четвертый этап развития инфляционных процессов (с 2000 г. по 2008 г.), можно выделить 
следующие его главные особенности:

 – инфляционные процессы развивались в период стабильно растущих цен на энергоносители;
 – после девальвации рубля в конце 1990-х гг. стали энергично развиваться фирмы с экспортной и им-

портозамещающей ориентацией.
Период 2000–2008 гг. характеризуется противоположными тенденциями как в отношении экономиче-

ской ситуации в стране в целом, так и в отношении инфляционных процессов [10]. Так, с 2000 г. по 2006 г. 
темпы инфляции имеют устойчивую тенденцию к снижению. В 2006 г. впервые за всю историю развития 
после распада СССР в Российской Федерации уровень инфляции достигает своего исторического миниму-
ма – 9 %. Но в последующие два года уровень инфляции растет и достигает отметки в 11,87 % в 2007 г. и 
13,28 % в 2008 г. В 2009 г. уровень инфляции снижается до 8,8 %, но такое понижение показателя было об-
условлено, прежде всего, тенденциями общемировой экономической конъюнктуры, а не мерами антиинфля-
ционной политики, проводимой в стране [17]. В анализируемый период денежно-кредитная политика Банка 
России была направлена на поддержку финансовой устойчивости и формирование предпосылок, обеспечи-
вающих стабильность экономического роста страны. Данные меры привели к кое-какому укреплению ре-
ального валютного курса рубля и устойчивости финансовых рынков. 

Значительно совершенствуется нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность банковского 
сектора и приоритеты кредитно-денежной политики государства, так как в 2003 г. был принят Федеральный 
закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-
рации» [2]. В апреле 2005 г. Правительством Российской Федерации и Банком России была принята «Стра-
тегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года», ориентированная на 
повышение устойчивости и эффективности функционирования банковского сектора [3].

В 2008 г., так как произошел ипотечный кризис кредитования в США, трансформировались условия 
проведения денежно-кредитной политики. Банк России увеличил объемы рефинансирования коммерческих 
банков. При этом для того чтобы существенно снизить уровень инфляции Банк России активно применял 
доступные ему инструменты денежно-кредитной политики, такие как: процентные ставки, нормативы обя-
зательных резервов, валютный курс рубля.

В сентябре 2008 г. ситуация в экономике Российской Федерации кардинально изменилась, причиной этому 
стало обострение мирового финансового кризиса. Резкий спад мировых цен на нефть и на другие экспортируемые 
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Россией товары привел к ухудшению состояния платежного баланса страны. К концу 2008 г. сформировавшийся 
осенью 2008 г. валютный курс рубля перестал отвечать экономическим реалиям. Вследствие этого была проведена 
постепенная девальвация рубля [11]. Начавшийся осенью 2008 г. сильный отток частного капитала сопровождал-
ся резким падением цен на акции на российских фондовых биржах. Одним из инструментов повышения капитала 
банков стало оказание им за счет государственных средств субординированных кредитов [11].

Пятый этап развития инфляционных процессов (с 2008 г. по наши дни), как было отмечено выше, мож-
но охарактеризовать как период умеренной инфляции с относительно небольшим ростом цен в 2014–2015 гг. 
под воздействием политики экономических санкций [5].

Период с 2009 г. и до конца 2014 г. характеризуется умеренной инфляцией, которой присущи темпы роста цен 
ниже 10 %. При этом рост денежной базы был значительным (с 2008 г. по 2014 г. денежная масса выросла более чем 
в 2 раза с 12 869 млрд руб. до 31 155,6 млрд руб.) (см. табл. 2). Из таблицы 2 видно, что удельный вес наличных де-
нег вне банковской системы (агрегат М0) в агрегате М2 начиная с 2009 г. имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Таблица 2
Динамика денежной массы в России в 2008–2019 гг., на начало года

Год
Денежная масса 
(М2), млрд руб.

В том числе Удельный 
вес М0 

в М2, %
наличные деньги вне банковской системы 

(М0), млрд руб.
безналичные 

средства, млрд руб.
2008 12 869,0 3 702,2 9 166,7 28,8
2009 12 975,9 3 794,8 9 181,1 29,2
2010 15 267,6 4 038,1 11 229,5 26,4

В том числе
наличные деньги вне бан-
ковской системы (М0), 
млрд руб.

переводные депозиты, 
млрд руб.

другие  депозиты, 
млрд руб.

2011 20011,9 5 062,7 5 797,1 9 152,0 25,3
2012 24204,8 5 938,6 6 818,3 11 447,9 24,5
2013 27164,6 6 430,1 7 264,0 13 470,6 23,7
2014 31155,6 6 985,6 8 526,3 15 643,7 22,4
2015 31615,7 7 171,5 8 170,0 16 274,3 22,7
2016 35179,7 7 239,1 9 276,4 18 664,1 20,6
2017 38418,0 7 714,8 9 927,6 20 775,6 20,1
2018 42442,1 8 446,0 11 062,7 22 933,3 19,9
2019 47109,3 9 339,0 12 285,1 25 485,2 19,8

Составлено автором по материалам источника [17]

В 2014–2015 гг. темп инфляции превышает обозначенные экономической теорией границы умеренной 
инфляции на 1,36 % в 2014 г. и 2,9 % в 2015 гг., что обусловлено влиянием политики экономических санк-
ций по отношению к Российской Федерации [4; 17].

Замедление роста цен в 2016 г. и снижение уровня инфляции до 5,4 % многие эксперты связывают со 
следующими факторами: падением реальных доходов населения, общим снижением экономической актив-
ности, жесткой монетарной политикой, проводимой Банком России [7].

В 2017 г. и 2018 г. уровень инфляции в Российской Федерации снизился до 2,5 % и 4,3 % соответственно. 
По разным оценкам на уровень инфляции в нашей стране в последние годы влияют следующие причины: на-
чавшийся выход российской экономики из рецессии, рост цен на нефть, развитие отечественной промышлен-
ности, рост ВВП. Вклад в замедление инфляции вносит и жесткая денежно-кредитная политика, которую Банк 
России проводит в последние годы. Следует отметить и меры правительства по ограничению дефицита бюд-
жета и сдерживанию тарифов государственных монополий, которые также способствуют снижению темпов ро-
ста потребительских цен [17].
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Особенности российской инфляции за десятилетний период 2008–2018 гг. считаем возможным отобра-
зить в таблице 3.

Таблица 3
Характеристика инфляции в России (2008-2018 гг.)

Год
Уровень инфля-

ции, %
Особенности инфляционного процесса

2008 13,28

Рост цен на продовольственные товары составил 16,5 %, на непродовольственные – 8 %, 
на услуги – 15,9 %. Интенсивный рост инфляции в течение года. Причинами высокой ин-
фляции стали масштабный приток капитала, высокий рост тарифов на услуги монополий 
и рост бюджетных расходов. Инфляцию 2008 г. можно считать галопирующей

2009 8,80
Рост цен на продовольственные товары – 6,1 %, непродовольственные товары – на 9,7 %. 
Причины инфляции: снижение потребительского спроса, зависимость отечественной эко-
номики от нефтяных цен и низкого притока капитала в страну

2010 8,78
Плавный рост инфляции в течение года. Цены на продовольственные товары выросли 
на 13,7 %. Среди непродовольственных товаров в больше всего подорожали бензин, та-
бачные изделия

2011 6,10
В первом полугодии инфляция возрастает, затем наблюдается ее спад. Продовольствен-
ные товары подорожали на 3,9 %. Рост цен на непродовольственные товары – 6,7 %. Услу-
ги подорожали на 8,7 %

2012 6,58 Цены на продовольственные товары в целом выросли на 4,4 %, непродовольственные то-
вары – на 5,6 %, услуги – на 5,4 %

2013 6,45 Больше всего подорожали продовольственные товары – на 7,3 % и услуги – на 8 %. Не-
продовольственные товары стали дороже на 4,5 %

2014 11,36 Рост цен на продовольственные товары составил 15,4 %, на непродовольственные – 8,1 %, 
на услуги – 10,5 %. Рост потребительских цен стал наблюдаться после девальвации рубля

2015 12,9

Продовольственные товары подорожали на 14 %, рост цен на непродовольственные то-
вары – 13,7 %, услуги подорожали на 10,2 %. Рост инфляции обусловлен политикой эко-
номических санкций, под влиянием которой ВВП Российской Федерации снизился на 
3,7 %, упали нефтяные цены 

2016 5,4
Цены на продукты выросли на 4,6 %, непродовольственные товары – на 6,5 % и услуги 
– на 4,9 %. Экономика восстанавливались после валютного кризиса (2014–2015 гг.). Это 
было вызвано спадом мировых цен на нефть и санкционной политикой 

2017 2,5
При запланированном целевом показателе Банка России в 4 % инфляция составила 2,5 %. 
Снижение инфляции обусловлено укреплением рубля и благоприятной ситуацией на рын-
ке продовольствия

2018 4,3 При запланированном целевом показателе Банка России в 4 % инфляция составила 2,5 %
Составлено автором по материалам источников [6; 11; 13; 17]

Следует отметить, что в 2019–2020 гг. наблюдается резкая тенденция снижения ключевой ставки Банка 
России. К этому регулятору подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику, малый 
и средний бизнес в период пандемии коронавируса.

После проведенного анализа инфляционных процессов, следует отметить, что в Российской Федерации прео-
бладает фактор инфляции издержек, которые необходимо учитывать при формировании антиинфляционных мер.

Таким образом, органам государственной власти при осуществлении экономической политики, в особен-
ности в период пандемии коронавируса, необходимо больше внимания уделять мерам по стимулированию 
совокупного спроса и развитию национального производства на основе снижения ставки процента, совер-
шенствования системы налогообложения, повышения результативности антимонопольного регулирования, 
продления и расширения мер поддержки граждан, малого и среднего бизнеса со стороны государства и Цен-
трального банка Российской Федерации.
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация. Экологизация налогообложения является актуальным вектором реформи-
рования налоговой системы в Российской Федерации. Однако принципиальные подходы 
данного инструментария регулирования экономических процессов в настоящее время 
требуют комментариев и пояснений, а также обоснования правомерности их приме-
нения. В статье рассмотрена данная проблематика и выделены методы и подходы 
практической реализации налогового механизма регулирования экологических процес-
сов в Российской Федерации. На основании сравнительного анализа различных научных 
источников предложено свое видение принципиальных требований к экологическому 
налогообложению и приведено их обоснование. Результаты исследования могут быть 
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Экологические налоги и сборы постепенно приобретают очертания нового вида налогообложения нарав-
не с устоявшимися системами подоходного, имущественного и косвенного налогообложения [14]. Так, пла-
тежи экологической направленности в последнее время все чаще вводятся налоговыми законодательствами 
различных государств для регулирования поведения налогоплательщиков с целью их стимулирования к эко-
логоориентированному хозяйствованию и товаропроизводству [16]. Как следствие, рост значимости эколо-
гических платежей привел к глобальному реформированию национальных налоговых систем и определил 
новый вектор развития налогообложения в Российской Федерации, как в рамках реализации концепции устой-
чивого развития, так и с позиции долгосрочного социально-экономического развития государства [1; 2; 13].

© Самоделко Л.С., Карп М.В., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Рассматриваемый процесс начал формироваться с середины XX в. Но в тоже время экологизация нало-
говой системы Российской Федерации по мнению И. А. Макаровой происходит очень медленно [9]. Про-
блемность данного явления, на наш взгляд, стоит связывать с бессистемным подходом научных изысканий в 
данном направлении и упором на анализ зарубежной практики в качестве теоретической основы националь-
ного законодательства. В свою очередь, мы согласны с Л. А. Мочаловой и Д. А. Гриненко, которые считают, 
что введение экологических платежей в Российской Федерации на базе зарубежного опыта малоэффектив-
но из-за наблюдаемой разницы социально-экономического развития, в том числе исходя из целеполагания 
данного развития [12]. В связи с вышеизложенными аргументами, первостепенными задачами при реше-
нии сложившихся проблем и наблюдаемой медлительности процесса экологизации, является формирование 
национальной методологии реализации данного вида налогообложения и создание системы регулирования 
экологических процессов как таковой [8; 13].

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что сегодня мы наблюдаем процесс становления но-
вой модели налогообложения, которая призвана обеспечить качество природоресурсного потребления и эко-
логических условий жизни человека [5; 11]. Налоговому инструментарию в данной модели, по нашему мне-
нию, должна быть отведена обеспечительная роль, определяющая значение данного вида налогообложения 
в рамках социально-эколого-экономического развития государства, то есть по своей сути являться инстру-
ментом экономического механизма экологического регулирования в Российской Федерации и механизмом 
реализации налоговой политики в рамках регулирования экологических процессов посредством налогового 
инструментария. С методологической точки зрения для выстраивания системы экологического налогообло-
жения требуется выстраивание принципов рассматриваемого механизма налогового регулирования, так как 
система принципов отражает основные требования к применяемому на практике налоговому инструмента-
рию и заключается в четкости формулируемых правил и логичном выстраивании научной теории. Таким 
образом, изложенный подход позволяет сформировать фундаментальные исходные требования к налоговой 
системе с целью практической реализации экологического регулирования, - выдвинуть системные принци-
пы экологического налогообложения.

Так, целью данной статьи является рассмотрение принципов экологического налогообложения с пози-
ции их реализации в Российской Федерации.

В свою очередь, приоритетной задачей исследования является выделение основных и специфических 
принципов экологического налогообложения и гармонизация методических подходов их реализации в рам-
ках реализуемой государством налоговой политики.

Так, сформировавшаяся в научных кругах совокупность налоговых принципов не является стопроцентно 
универсальной и непреложной истиной. Детерминационные процессы заставляют их адаптироваться исхо-
дя из стратегических задач развития государства, что приводит к усилению роли того или иного типа нало-
гообложения. Примером может служить тот факт, что в последние годы вектор развития государства с со-
циально-экономического изменился на социально-эколого-экономический, который рассматривается пока в 
разрезе составляющих в виде социально-экономического и эколого-экономического развития [6; 7]. Соот-
ветственно, практическое применение налогов и сборов в качестве инструментов экономического механиз-
ма регулирования экологических процессов отражает сущностное понимание процесса регулирования, то 
есть функциональные особенности данного инструментария. 

Возрастание регулирующей роли налогового инструментария констатируют Е. А. Ермакова, Н. Н. Тю-
пакова, Д. А. Смирнов, А. А. Заворыкин [4; 15]. Функционал экологических налогов в той или иной сте-
пени находит отражение в работах И. А. Майбурова, И. А. Макаровой, Л. А. Мочаловой, Д. А. Гриненко, 
Е. Н. Мельник, Е. Б. Шуваловой, Н. В. Гордиенко [8; 9; 11; 12; 15; 18]. 

В качестве основных функций экологического налогообложения ученые выделяют фискальную и регу-
лирующую, которые в свою очередь направлены на снижение экологических рисков, то есть на экологоори-
ентированное поведение экономических субъектов [5]. Объясняется это тем, что с одной стороны на темпы 
природоресурсного потребления влияет экономический спрос, а процесс добычи природоресурсных объек-
тов сам по себе наносит вред экологии. Следовательно, налогообложение данных процессов реализует фи-
скальную функцию, которая заключается в аккумулировании средств с целью решения конкретных государ-
ственных задач. С другой – смена технологического уклада позволяет снизить данный спрос посредством 
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регулирующей функции налогообложения, направленной на стимулирование и побуждение конкретных групп 
налогоплательщиков [14]. Однако, в научном сообществе на сегодняшний день пока не сформировалось од-
нозначной точки зрения на функциональное значение налогового инструментария в области экологическо-
го регулирования, что также является определенной проблемой.

В свою очередь, анализ научной литературы и практического применения экологических налогов и сбо-
ров в рамках реализации выделенных функций показали, что экологическое налогообложение опирается как 
на общепринятые принципы налогообложения, так и на специфические, присущие только экологическим 
фискальным платежам (см. рис. 1) [8]. К числу принципов, характерных для экологического налогообложе-
ния и вызывающих полемику в научных кругах, на сегодняшний день стоит отнести:

 – принцип «загрязнитель платит»;
 – принцип бюджетной (фискальной) нейтральности;
 – принцип эффективности;
 – принцип гибкости;
 – принцип наилучших существующих технологий [4; 6; 8; 10; 12; 17; 19].
Таким образом, исходя из целеполагания и обобщения результатов анализа можно констатировать, что 

выделяемые принципы, присущие экологическому налогообложению, только начинают приобретать очерта-
ния и формировать правила практического применения в рамках национальной системы налогообложения. 

Рассмотрим данные принципы более детально (см. табл. 1).

Устоявшимся специфическим принципом экологического налогообложения можно считать принцип «за-
грязнитель платит», впервые обоснованный ОЭСР в 1972 г. Суть данного принципа заключается в ответ-
ственности хозяйствующих субъектов за причиняемый экологический ущерб. Однако в рамках устойчиво-
го развития методика реализации данного принципа не раскрывается, а современная практика применения 
экологических фискальных платежей показывает, что понесенные расходы организация в итоге переклады-
вает на конечного потребителя.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Принципиальные требования к национальной системе экологического налогообложения
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Следовательно, проблема принципиальных требований к экологическим фискальным платежам заклю-
чается не в их формулировке и достаточности, а в методах их реализации на практике. Аргументирующим 
фактом данного утверждения мы считаем появление в налоговой теории понятия «дополняющий принцип». 
То есть в рамках выдвигаемого основного или универсального принципа со временем появляются коррек-
тирующие или дополняющие принципы, подпринципы. Именно данное понятие, на наш взгляд, позволяет 
усомниться в полноте выделяемого принципа в качестве основного и не позволяет ему в свою очередь пре-
тендовать на универсальность. Однако, мы считаем, что дополняющие принципы хорошо отражают вари-
ации реализации основного принципа, отражая тем самым возможные векторы его развития и различные 
инструментальные наборы его реализации. Следовательно, данные вариации есть не что иное, как методы 
реализации принципов налогообложения.

Так, в своей работе А. И. Бородин и Е. В. Бильчак предложили, по мнению авторов данной статьи, мо-
дель группировки эколого-экономического инструментария с позиции влияния на ключевые группы эконо-
мических субъектов на базе принципа «загрязнитель платит» [3]. В качестве ключевых групп ими выделяют-
ся производители, потребители, общество в целом. Мы считаем, что сформулированные А. И. Бородиным и 
Е. В. Бильчак принципы в виде «загрязнитель платит» (под загрязнителем подразумевается производитель), 
«потребитель платит», «все общество платит» являются по своей сути методами реализации общего прин-
ципа «загрязнитель платит». Таким образом, данную модель целесообразно рассматривать при выстраива-
нии национальной системы экологического налогообложения и реализации рассматриваемого принципа в 
качестве методической основы, отражающей фискальную направленность экологического налогообложения. 
В то же время данные методы требуют дополнительных исследований и проработки.

Таблица 1
Основные принципы экологического налогообложения и методы их реализации

Название принципа Суть принципа Реализуемая функция Метод реализации

«Загрязнитель платит» Экономический субъект несет 
ответственность за причиня-
емый экологический ущерб.

Фискальная Производитель платит, по-
требитель платит, общест-
во платит [3]

«Бюджетная нейтральность» Введение экологических на-
логов и сборов не должно 
приводить к увеличению на-
логовой нагрузки налогопла-
тельщиков

Регулирующая Двойная налоговая выгода

«Эффективность системы эко-
логического налогообложения»

Налоговых доходов государ-
ства достаточно для покры-
тия расходов на их админи-
стрирование

Контрольная Анализ и оценка эффектив-
ности работы Федеральной 
налоговой службы

Достижение поставленной 
цели

Контрольная Анализ на базе ВВП, оцен-
ка результативности функ-
ционирующей системы

«Гибкость системы экологиче-
ского налогообложения»

Результативность функциони-
рующей системы оказывает 
влияет на реформирование

Контрольная Соответствие результатив-
ности целям и задачам на-
логовой политики

Составлено авторами по материалам исследования

С точки зрения регулирования экологических процессов посредством налогообложения к методу пра-
ктической реализации стоит отнести механизм двойной налоговой выгоды. Данный механизм в Евро-
пейской практике является самостоятельным принципом и называется двойной налоговой выгодой или 
«двойной дивиденд». Однако, мы считаем, что это именно метод практической реализации принципа бюд-
жетной нейтральности суть которого заключается в снижении других налогов при введении экологических.  
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Так, на сегодняшний день в налоговой теории сложилось мнение о реализации данного принципа на основе 
подоходных налогов и/или социальных платежей. Но в тоже время не рассматривается регулирование други-
ми видами налогообложения: косвенным и имущественным. Следовательно, принцип бюджетной нейтраль-
ности на современном этапе развития налоговой теории имеет однобокую реализацию, что подразумевает 
дальнейшее развитие методик реализации выделенного принципа.

Интересным является тот факт, что в 2010 г. Д. А. Медведев, будучи в должности Президента Россий-
ской Федерации выдвинул принцип «наилучших существующих технологий». Данный принцип был озву-
чен на заседании президиума Государственного совета по вопросам совершенствования государственного 
регулирования в сфере охраны окружающей среды с позиции совершенствования системы нормирования 
негативного воздействия на окружающую среду [19]. Однако, стоит отметить, что данный принцип удачно 
вписывается и в систему экологического налогообложения, так как отражает ортодоксальную цель введения 
экологических налогов в Европейском союзе, но его на наш взгляд на современном этапе развития государ-
ства целесообразно синтезировать с налоговыми методами стимулирования хозяйствующих субъектов с це-
лью осуществления вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Принцип простоты построения экологического налогообложения более или менее изучен. В научной ли-
тературе наблюдается многообразие классификационных подходов систематизации экологических налогов и 
сборов. Однако однозначного подхода на сегодняшний день не выработано, а предлагаемые схемы постро-
ения и видения системы экологического налогообложения направлены на регулирование загрязнения окру-
жающей среды, то есть отсутствует системный подход к понятию «экология».

В последние годы все чаще ученые поднимают вопрос о методиках придания гибкости налоговым систе-
мам. Так, формирование доходной части бюджета уже не являются единственной задачей государства в обла-
сти налогообложения. Аргументирующим фактом данного явления стоит считать актуализацию регулирующей 
функции налогов и сборов и возрастающее требование к ее эффективности. С позиции экологического налого-
обложения данный принцип наиболее важен, так как данный механизм направлен на достижение конкретных 
целей. Следовательно, по мере получения результата система экологического налогообложения должна коррек-
тироваться или пересматриваться. Так, У. Баумол и У. Оутс предложили вводить экологические налоги на уров-
не соответствующему текущим социальным потерям. При этом, в случае изменения потерь необходимо менять 
этот уровень в соответствии с изменившимися потерями, что делает налоги гибким инструментом регулирования.

Следовательно, из принципа гибкости налоговой системы вытекает принцип эффективности. В налого-
вой теории данный принцип раскрывается как требование к достаточности налоговых доходов государства 
для покрытия расходов на их администрирование, что присуще фискальному характеру налоговых плате-
жей. Однако, в последнее время понятие эффективности налоговой системы все больше ассоциируется с его 
результативностью в рамках регулирующей функции, то есть достигнута поставленная цель или нет. Таким 
образом, можно утверждать, что устоявшейся трактовки эффективности налогообложения уже недостаточно.

Таким образом, эффективность регулирования экологических процессов посредством налогообложения за-
кладывается еще как на этапе выделения функций, так и на этапе формулирования принципов налогообложения. 
В тоже время с позиции функционального наполнения и реализации принципов экологического налогообложения 
обнажается проблема формирования оптимального набора налогового инструментария. На наш взгляд, ключ к 
решению данной проблемы кроется в применяемых методах реализации принципиальных требований к экологи-
ческому налогообложению в рамках государственной политики регулирования экологических процессов. Следо-
вательно, применяемые принципы в налогообложении – это не что иное как исходные требования к применяемо-
му инструментарию, который требует переосмысления. С точки зрения практической реализации экологического 
налогообложения в Российской Федерации необходимо систематизировать разрозненные подходы и методы реа-
лизации и выстроить методологическую основу применения определенного набора налоговых инструментов для 
регулирования экологических процессов в тех или иных условиях экономического развития государства.
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Залогом эффективного и стабильного экономического развития национальной экономики любого госу-
дарства является сфера предпринимательства, где большая роль отведена малым и средним элементам хо-
зяйствования. От устойчивости функционирования малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) во многом за-
висит стабильная налогооблагаемая база, широкий многопрофильный рынок труда, поступления в бюджет 
различных уровней, рост инновационной составляющей народного хозяйства, диверсификация производст-
ва и т. д. Экономика Российской Федерации на сегодняшний день находится в фазе рецессии, которая прояв-
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ляется в планомерном снижении основных макроэкономических показателей (динамика ВВП, индексы про-
мышленного производства по отраслям, темпы строительства). 

Существующие тенденции могут иметь негативную перспективу для долгосрочного развития и в этой 
связи особую актуальность приобретают вопросы обеспечения устойчивого развития малого и среднего пред-
принимательства (далее – МСП).

Для российской экономики на сегодняшний день тенденции развития МСБ не соответствуют опыту за-
рубежных стран по основным критериям.

Данные рисунка 1 свидетельствуют о низком участии МСБ России в создании ВВП в сравнении со сред-
немировыми значениями. Отечественные показатели отстают более чем в 2 раза от средних по миру и в бо-
лее чем в 3 раза от уровня развития МСБ в Италии по удельному весу создания добавленной стоимости в 
ВВП национальной экономики.

При оценке обеспеченности населения страны субъектами предпринимательства важно использовать еди-
ную статистическую базу. Если идентифицировать малые и средние предприятия через призму статистиче-
ских рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития, то выделяют 4 группы по ко-
личеству занятых: 1 группа – до 9 человек; 2 группа – от 10 до 19 человек; 3 группа – от 20 до 49 человек; 
4 группа – от 50 до 249 человек. Российские правовые требования к определению субъектов МСБ соответ-
ствуют международному подходу (см. табл. 1).

Таблица 1
Критерии типов предпринимательства в России

Категория предприятий
Количество среднесписочной 
численности работников, чел.

Объем годовых доходов, 
млн руб.

Доля в уставном 
капитале, %

Микропредприятия До 15 120 -
Малые предприятия От 16 до 100 800

Не более 25
Средние предприятия От 101 до 250 2 000

Источники: [2; 3]

Источник:[19]

Рис. 1. Доля малых и средних предприятий в ВВП стран мира
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Сравним показатели обеспеченности населения разных стран мира субъектами МСБ исходя из крите-
рия численности занятых (см. рис. 2).

Из приведенных стран по рассматриваемому показателю Россия уступает всем, кроме США. В данном 
случае нет едино принятой методики определения приемлемого количества субъектов МСБ в расчете на 
100 человек населения страны, но учитывая представленные значения, отечественная специфика характе-
ризуется слабо развитым институтом предпринимательства.

Доля трудоспособного населения, занятого в сфере МСБ также относительно небольшая в сравнении 
с другими странами. Лишь 18,9 % населения России работают в предприятиях малого и среднего бизнеса 
(см. рис. 3).
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Рис. 2. Число субъектов МСП (юридических лиц) на 100 человек населения по странам мира 
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Рис. 3. Доля работников в секторе МСП (юридических лиц) 
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Приведенные данные взяты по итогу 2018 г., однако при рассмотрении ретроспективы видно, что за 
последнее десятилетие ситуация кардинально не изменилась. В чем же причина данных тенденций низко-
го уровня развития института малого бизнеса в России? Базовым аспектом, возможно, выступает отсутст-
вие как таковой категории «предпринимательство» в российской правовой системе. Среди российских зако-
нодательно-правовых актов встречается лишь трактовка «предпринимательская деятельность гражданина» 
в Гражданском кодексе Российской Федерации без определения данного понятия [1]. В Федеральном зако-
не от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» также отсутствует раскрытие указанной категории, лишь определяются субъек-
ты отнесения к сфере МСБ [3].

Без формализованного понятия, определяющего и закрепляющего соответствующую дефиницию закона 
развитие того или иного сегмента общественной деятельности будет достаточно проблематичным. В этом 
смысле целесообразно рассмотреть подходы экономической теории к идентификации сущности «предпри-
нимательства» для ее формализации в рамках отечественного законодательства. 

Важно раскрыть содержание понятия «предпринимательство» с точки зрения экономической теории, 
поскольку на сегодняшний день не существует однозначного определения. Экономисты различных стран, 
экономических школ и временных границ по-разному подходили к трактовке предпринимательства и его 
роли в обеспечении экономического развития. В процессе развития классической теории экономики в тру-
дах А. Маршала, а именно третьем издании «Принципы экономики», отмечалась, что кроме трех факторов 
производства (труд, земля, капитал) необходимо выделить такой фактор, как «предпринимательство», под 
которым подразумевалась способность субъекта хозяйствования к организации производства [4]. Указанное 
определение закрепилось впоследствии также как и четвертый фактор производства. Известно, что пред-
принимательству как особому феномену, уделяли внимание такие ученые, как Р. Кантильон, А. Маршалл, 
И. Шумпетер, И. Кирцнер, В. Баумол, Д. Норт и др. 

Например, И. Шумпетер раскрывает технологический аспект предпринимательства, указывая в своем 
труде «Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процен-
та и цикла конъюнктуры)», что «…функция предпринимателей заключается в том, чтобы реформировать и 
революционизировать производство, используя изобретения или, в более общем смысле, используя новые 
технологические решения для выпуска новых товаров и производства старых товаров новым способом, от-
крывая новые источники сырья и материалов или новые рынки, реорганизуя отрасль и т. д.» [14, с. 33]. В 
данном подходе к определению роли предпринимательства в технологическом развитии экономики госу-
дарства автор также заложил основу для формирования нового направления научной школы исследования 
– инновации. Указанная трактовка функции предпринимательства обосновывает смену экономических ци-
клов подъемом и спадом технологических новаций в подходах к производству новых товаров или измене-
нии определенных критериев существующих.

В схожем русле научной мысли двигался и представитель австрийской школы И. Кирцнер, считавший 
предпринимателей движущей силой системы, способствующей обеспечить равновесие на конкурентном 
рыночном процессе. По его мнению, предпринимательство имеет способность находить свежую ценность 
для потребителей в новом виде продукции, что позволяет разрабатывать новые методы производства [12]. 
В своем труде «Конкуренция и предпринимательство» И. Кирцнер критикует неоклассицизм за их ортодок-
сальную позицию в экономической теории касательно недооцененной роли предпринимательства в обеспе-
чении рыночного равновесия. 

Американские экономисты теоретики В. Баумол, Дж. Панзар и Р. Виллигол сформулировали теорию по-
тенциально конкурентных рынков, где указали на место предпринимательства в обеспечении экономического 
развития. В результате проведенного исследования они пришли к выводу, что предпринимательство выступа-
ет эндогенным фактором, способствующим повышению экономического роста, что опровергало предшест-
вующий тезис о том, что составляющей экономического развития выступает совокупность эндогенных фак-
торов. Далее В. Баумол в поисках основных источников обеспечения социально-экономического развития 
приходит к двум взаимодополняющим условиям, обозначенные им как «симбиоз Давида и Голиафа» – сво-
бодная конкуренция и инновации [18]. При этом свободная конкуренция будет достигнута в случае отсут-
ствия сдерживающего фактора со стороны государственных регуляторов, а также при допустимом уровне 
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таможенных барьеров. Второе условие – инновации, необходимо для борьбы с конкурентами, что позволит 
направить фирму по пути формирования устойчивого конкурентоспособного производственного элемента, 
обеспечивающего непрерывный процесс совершенствования технического и технологического обновления 
сферы хозяйственных отношений. 

Среди отечественных ученых, исследовавших категорию предпринимательства, следует выделить рабо-
ты П. А. Берлина, П. П. Любомирова, А. П. Карелина и др. [15].

В. И. Даль предлагает предельно емкое и простое толкование предпринимательства – «затевать, решать-
ся исполнить какое-либо новое дело, приступать к совершению чего-либо значительного» [5, с. 154].

А. П. Жабин и Ю. А. Афонин использовали институционально-эволюционную теорию Р. Нельсона, П. Ве-
блена, С. Винтера для идентификации малого предпринимательства и его месте в социально-экономическом 
развитии современной России. В результате ими были определены основные критерии:

 – в основе предпринимательства лежит инновационный подход – прямая связь с саморазвитием и обес-
печением самоорганизации;

 – ключевым фактором прогресса национальной экономики выступает предпринимательство – обеспе-
чение прогресса достигается путем преодоления негативных факторов, препятствующих развитию, что в 
свою очередь требует нарушить стабильность в экономики и стимулировать фазу подъема;

 – предпринимательство – это институт гражданского общества;
 – одним из основных источников формирования среднего класса в странах с рыночной экономикой яв-

ляется сфера предпринимательства [5].
Не всякая хозяйственная деятельность является видом предпринимательства, подобную трактовку в сво-

их трудах сформулировал А. А. Галаган. В этом смысле он рассматривает предпринимательство как дея-
тельность, движимую определенным типом и моделью экономического мышления и поведения, возникше-
го в процессе долгого построения рыночных отношений с древнейших времен [9].

Подобно И. Шумпетеру российские исследователи В. Ю. Буров и В. С. Потаев считают, что неотъем-
лемой частью предпринимательства является инновационная составляющая, при этом акцентировав внима-
ние на субъектах малого предпринимательства. Таким образом, по их мнению, малые коммерческие струк-
туры выступают непосредственно субъектами нововведенческой деятельности [7].

Е. Б. Дондокова, рассматривая проблему обеспечения устойчивости национальных экономик в услови-
ях влияния финансовой глобализации, указывает на значительную роль субъектов предпринимательства в 
обеспечении и поддержании стабильности национальной экономической системы [10]. 

Близко по тематике исследование А. П. Вершининой, которая рассматривала влияние предприниматель-
ства на повышение экономической безопасности государства посредством поддержания динамичного соци-
ально-экономического развития на различных уровнях экономической системы. При этом будет обеспечи-
ваться конкурентоспособность народного хозяйства и устойчивость национальной экономики [8].

Эффективность развития экономики посредством предпринимательства определяется во многом пове-
дением субъектов хозяйствования. Так, отечественные исследователи Н. Е. Егорова, Г. Б. Клейнер, В. Коро-
лев, Е. Р. Майн и др. выделяют классическую и инновационную модель поведения субъектов предпринима-
тельской деятельности [11; 13].

Классическая модель ориентирована на увеличение прибыли и другого полезного результата от имею-
щихся материальных, финансовых, трудовых и прочих ресурсов при существующем уровне технологиче-
ского развития.

Инновационная модель предпринимательского поведения ставит в основу новаторский подход к разра-
ботке более эффективных методов использования производственных ресурсов, создавая нововведения. По-
добная парадигма поведения обеспечивает максимизацию прибыли, но в будущем.

Продолжая тему стратегического значения предпринимательства в технологическом развитии нацио-
нальной экономики, следует отметить ряд трудов о роли современных российских предприятий в модерни-
зации народного хозяйства России. И. А. Благих отмечает, что современное развитие российской экономики 
утрачивает свои конкурентные преимущества в мировой системе в связи со стагнирующей динамикой ин-
новационной составляющей предпринимательской деятельности. По мнению автора, России требуется ин-
новационно-инвестиционная модель организации предпринимательской активности для повышения уровня 
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конкурентоспособного производства товаров несырьевого сектора. В противном случае страну ждет много-
летнее отставание от ряда стран в темпах и структуре экономического развития [6].

Если рассматривать роль предпринимательства для развития экономики с позиции институциональной 
среды существующего общества, то отдельными зарубежными авторами проводились исследования влия-
ния различных факторов на степень развития предпринимательства. К. Дин, А. Томас, С. Зар и другие авто-
ры в своем труде исследовали работу 223 фирм и пришли к выводу, что существует положительная корре-
ляция между объемом человеческого и финансового ресурса и предпринимательством. Авторы определили, 
что высокая степень предпринимательства определялась такими факторами, как гетерогенность, инноваци-
онность и рискованность и они были присущи тем компаниям, которые не применяли стратегию снижения 
издержки, а дифференцировали их [21].

В работах Х. Стротманна отмечается положительная взаимозависимость между стартовым объемом ка-
питала и степенью выживаемости компаний-новичков. Особенно остро подобная корреляция прослежива-
ется в тех отраслях, которые переживают раннюю стадию развития. Другим аспектом взаимозависимости 
факторов влияния предпринимательства на хозяйственные отношения является взаимосвязь времени рабо-
ты компании с вероятностью ее банкротства. Так, выявлено, что высокий риск несостоятельности фирмы 
длится в течение первого года ее функционирования и достигает своей максимальной точки к концу второ-
го года. В случае если компания обеспечивает эффективность своей работы путем повышения конкуренто-
способности и «переживает» данный временной интервал, корреляция постепенно снижается [20].

Исходя из теоретических исследований вопросов роли и значения предпринимательства для обеспече-
ния экономического развития национальной экономики, следует выделить научную основу, которая заклю-
чается в следующих положениях: экзогенные и эндогенные теории роста экономики, теория человеческого 
капитала, теория структурной трансформации.

В рамках неоклассицизма сторонниками которого являются следующие зарубежные авторы В. Баумол, 
Э. Мэнсфильд, М. Надири, М. Портер, существует следующее мнение о влиянии предпринимательства на 
экономическое развитие. Темпы прироста нововведений напрямую определяют конечный долгосрочный эко-
номический рост национальной экономики, что в свою очередь зависит от темпов и объемов расходов го-
сударства на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. Немаловажную роль в данном 
случае играет количество получаемых в стране патентов. В указанной зависимости прослеживается экзо-
генная составляющая экономического развития с помощью предпринимательства, поскольку делается ак-
цент на роли государства в финансировании интеллектуальной активности предпринимательских структур.

С точки зрения эндогенных моделей, определяющих значение предприятий в обеспечении экономиче-
ского развития, инициатором нововведений на микроуровне выступают предпринимательские структуры, ко-
торые обладают необходимыми рациональными качествами, способствующими максимизировать прибыль 
за счет коммерциализации интеллектуального ресурса. Большая роль в предпринимательстве отдается зна-
ниям, что позволяет формализовать их в конечные технические и технологические результаты, обеспечить 
трансформацию ресурсов и их перераспределение, диверсифицировать товарное предложение и внедриться 
или создать новые виды рынков [17].

Предпринимательство оказывает огромное влияние на социально-экономические аспекты. Рассмотрим 
проблемы рынка труда через взаимовлияние двух факторов производства, труда и предпринимательства. Со-
здание новых компаний естественным образом позволяет создавать новые рабочие места, что решает про-
блему безработицы, повышая уровень занятости трудоспособного населения. Подобное явление имеет на-
звание «шумпетерианский эффект» [16].

Если рассматривать данное явление с обратной стороны, то высокий уровень безработицы способст-
вует активизации предпринимательских способностей у безработного трудоспособного населения. Таким 
образом, они стремятся стать предпринимателями-самозанятыми. Подобные тенденции получили название 
«эффект беженца». Подобное явление следует отнести к развивающимся странам. Например, в России, по 
мнению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, самозанятых около 12 млн че-
ловек, а по оценке независимых экспертов, от 15 до 25 млн человек. В ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» отмечают, что для 
11,7 % экономически активного населения (8,7 млн человек) неофициальные заработки – единственная форма  
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дохода, а 30 млн человек (40,3 % работающего населения) совмещают их с легальной работой. Причина по-
добной высокой цифры кроется в низком уровне доходов большей части граждан, спаде реальных доходов 
населения и сокращении рабочих мест. 

Проведенный обзор подходов к трактовке содержания предпринимательства и определению его роли в 
развитии экономики позволил сделать вывод о том, что именно предприниматели выступают инициатора-
ми процессов улучшения жизни общества и двигателями технологического прогресса. В этой связи можно 
привести ряд причин, объясняющих подобные тенденции.

1.  В условиях свободной конкуренции предприятия стремятся к максимизации своей прибыли и устой-
чивости своих позиций на рынке, что может быть обеспечено лишь в случае создания нового продукта, услу-
ги или технологии. При этом происходит формирование новых видов рынка. Данный результат будет до-
стигнут при эффективном поиске новаций и их качественном внедрении в производственный цикл. В этом 
случае незаменимое качество предпринимателей – энтузиазм – позволило ускорить научно-технический про-
гресс и приблизить наступление эпохи информационно-коммуникационных технологий. 

2.  Важнейшее значение для предпринимателя в среде высококонкурентного рынка играет уровень его 
информационной системы, логистические преимущества и технологии производства. При этом не послед-
нюю роль играет умение эффективной оптимизации издержек в случае нестабильности экономической си-
стемы, спада спроса или кризисных явлений. Как отмечалось выше, разработка и применение стратегии по 
дифференциации издержек компании позволяет повышать уровень конкурентных преимуществ.

3.  Для поддержания необходимого спроса на свою продукцию, предприниматели стремятся удешевить 
производство в целях сокращения розничных цен. Таким образом, те товары, которые ранее считались пред-
метом роскоши, сегодня являются общедоступными. Бытовая техника, компьютерные технологии, средст-
ва мобильной и информационной связи находятся в распоряжении большинства населения, если сравнить 
с тем, что было 20 лет назад. 

Предпринимательство как социально-экономическое явление выступает особым институтом, объективно 
возникшем исторически в процессе формирования, развития и усложнения хозяйственных отношений меж-
ду субъектами. На сегодняшний день предпринимательство является социально значимым явлением, спо-
собствующим повышению занятости населения, ускорению научно-технического прогресса, основой соци-
ально-экономического развития государства.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
АКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ БОТОВ
Аннотация. При выводе на рынок нового товара или услуги производитель, 
или ритейлер сталкиваются с необходимостью разработки стратегии про-
движения. Учитывая последние тенденции в электронной торговле и марке-
тинге в социальных сетях, имеет смысл оценить возможность заимствова-
ния стратегий продвижения у производителей абстрактного потенциально 
монетизируемого электронного контента. В статье рассмотрена актив-
ность рекламных ботов на примере социальной сети Facebook. Проведен 
автокорреляционный анализ результатов наблюдений и выявлена периодич-
ность автоматизированных обращений к пользователю со стороны рекламных 
ботов. Построена авторегрессионная модель динамики активности реклам-
ных ботов и вербализована стратегия Facebook по повышению посещаемо-
сти контролируемого социальной сетью информационного пространства.
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ANALYSIS AND FORECASTING THE 
DYNAMICS OF ADVERTISING BOTS ACTIVITY
Abstract. When introducing a new product or service to the market, a manufactur-
er or retailer is faced with the need to develop a promotion strategy. Taking into 
account the recent trends in e-commerce and social media marketing, it makes 
sense to evaluate the possibility of borrowing promotion strategies from produc-
ers of abstract, potentially monetized electronic content. The article considers the 
activity of advertising bots using the example of the social network Facebook. 
The paper carries out an autocorrelation analysis of the observation results and 
reveals the frequency of automated requests to the user by advertising bots. The 
authors  construct an autoregressive model of the dynamics of the activity of ad-
vertising bots and verbalize  Facebook’s strategy to increase traffic to the infor-
mation space controlled by the social network.
Keywords: advertising bots, autocorrelation, autoregression, correlogram, dynamics, 
forecasting, model, social networks.
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Поиску оптимальных стратегий продвижения товаров и услуг посвящено большое количество научных 
исследований [3; 6; 9].

Современные информационно-коммуникативные технологии фактически открыли новое направление в 
стимулировании сбыта, связанное преимущественно с таргетированной рекламой и индивидуальными про-
дажами в социальных сетях [1; 2].
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При этом технический инструментарий и технологии продвижения товаров и услуг в социальных сетях 
рассматриваются продавцами как конкурентное преимущество и относятся к разряду закрытой коммерческой 
информации. Таким образом, выявление применяемых ведущими игроками рынка стратегий продвижения то-
варов и услуг в медийном пространстве вообще и в интернете и социальных сетях в частности является ак-
туальной задачей как с позиций фундаментальной науки (формирование экономико-математических моделей 
продвижения инновационных информационных продуктов и услуг), так и с точки зрения противостояния не-
добросовестным манипуляциям со стороны «глобальных» продавцов. При этом практическая значимость ис-
следования обусловлена необходимостью перенимания наиболее эффективных современных маркетинговых 
технологий для продвижения информационных продуктов и услуг преимущественно в сфере образования.

Объектом данного частного исследования являются активности рекламных ботов Facebook, наблюдав-
шиеся в течение года по сообщениям в электронной рассылке.

Предметом данного частного исследования является процесс и количественное описание процесса ге-
нерации сообщений с предложением перейти в аккаунт Facebook, как основное проявление маркетинговой 
стратегии данной социальной сети в рамках продажи рекламного времени ее клиентам. 

Целью данного исследования было выявление и математико-статистическое описание закономерности, 
в соответствие с которой рекламный бот генерирует сообщение о событиях в аккаунте пользователя, побу-
ждающее к переходу на соответствующую страницу и тем самым обеспечивая увеличение посещаемости 
информационного пространства Facebook, часть которого используется для коммерческой рекламы.

Были поставлены следующие задачи:
 – сбор и первичный анализ данных методами классической математической статистики;
 – автокорреляционный анализ результатов наблюдений и выявление периодичности автоматизирован-

ных обращений к пользователю со стороны рекламных ботов;
 – формирование авторегрессионной модели исследуемого процесса и вербализация стратегии Facebook 

по повышению посещаемости контролируемого социальной сетью информационного пространства.
На этапе постановки задачи было выдвинуто две конкурирующих гипотезы, одна из которых состояла 

в том, что обращения ботов носят чисто случайный характер, а другая – в том, что в обращениях ботов к 
пользователю есть некоторая закономерность, возможно, намеренно скрываемая от пользователей. Провер-
ка гипотез была осуществлена эконометрическими методами математической статистики. По построенной 
модели был осуществлен прогноз, верифицированный малой частью экспериментальных данных.

Важным элементом разработки маркетинговой стратегии является анализ деятельности флагманов бизне-
са в предметной области [5; 7; 11; 12]. В последнее десятилетие при продвижении практически любой продук-
ции обязательным элементом является ее позиционирование и реклама в сети Интернет. В настоящее время 
наиболее популярным инструментом распространения таргетированной рекламы становятся аккаунты в соци-
альных сетях. Таким образом, анализ стратегии крупнейших игроков рынка может позволить повысить эффек-
тивность рекламной кампании собственного бренда или нового вида продукции при своевременном примене-
нии инструментов и техник, применяемых ведущими производителями контента в социальных сетях [10; 13].

Возможность получения полной информации от соответствующих компаний практически отсутствует, 
поэтому единственным доступным вариантом проведения такого исследования является анализ активностей 
рекламных ботов тех или иных социальных сетей, направленных непосредственно на привлечение внимание 
исследователя, как потенциального потребителя и/или создателя потенциально монетизируемого контента. 
Естественно, количественные характеристики активностей при таком исследовании будут характеризовать-
ся достаточно низкой статистической достоверностью [8]. Однако принципиальная применимость предла-
гаемой методики может быть продемонстрирована.

Собственные рекламные сообщения социальных сетей, побуждающие пользователей зайти на свой ак-
каунт, по всей видимости, можно отнести к подвиду спам-ботов [17].

Эти программы в автоматическом режиме осуществляют рассылку рекламных сообщений по в той или 
иной степени качественно селектированной выборке из доступной им базы данных электронных адресов. 
Несмотря на то, что социальные сети блокируют «чужеродные» спам-боты, сами они активнейшим обра-
зом применяют эту технологию для привлечения пользователей, увеличения собственного рейтинга и, сле-
довательно, стоимости продаваемого рекламного времени.
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Маркетинговая стратегия социальных сетей по саморекламе может оказаться весьма полезной для лю-
бых относительно крупных организаций (в частности, оказывающих образовательные услуги), так как про-
блема информационного перенасыщения пользователя рекламными сообщениями связана не столько с ха-
рактером рекламируемой продукции, сколько с частотой и однообразием контента этих сообщений [18].

Таким образом, для выявления эффективных стратегий продвижения в социальных сетях, используемых 
ведущими игроками рынка, необходимо в первую очередь установить характер и периодичность обращений 
к пользователю со стороны рекламных ботов сети.

Основными математическими инструментами анализа динамических процессов и явлений являются кор-
реляционный и регрессионный анализ [4; 14]. Для выявления и описания периодических трендов использу-
ются автокорреляционные и авторегрессионные модели [15; 16].

В качестве объекта исследования была выбрана активность рекламных ботов Facebook, направляющих 
типовые сообщения пользователям с целью повысить посещаемость соответствующих аккаунтов. В резуль-
тате годового наблюдения были собраны данные о количестве таких сообщений, пришедших на один адрес 
электронной почты (более 350 сообщений). Эти данные представлены на рисунке 1.

Социальная сеть Facebook была выбрана потому, что она является лидером мирового рынка в своем сег-
менте современных информационно-коммуникативных технологий и систем управления контентом.

При прогнозировании динамики временных рядов на первом этапе экспериментальные данные аппрок-
симируются простыми трендами (в данном случае – линейным, логарифмическим и полиномиальным вто-
рого порядка). Видно, что качество аппроксимации достаточно низкое – коэффициент детерминации не пре-
восходит 0,15. Это означает, что необходимо переходить ко второму этапу исследования и анализировать 
временной ряд на предмет наличия периодической (сезонной) составляющей тренда.

Стандартным инструментом, предназначенным для оценки наличия периодической составляющей в ди-
намике временного ряда является построение коррелограммы – зависимости коэффициентов автокорреляции 
от временного лага. Коэффициент автокорреляции 1-го порядка может быть найден по формуле:
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Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Динамика активности рекламных ботов Facebook за один год наблюдений
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где xi, xi-1 – значения  i-го и (i–1)-го элемента временного ряда; σ – обозначение стандартного отклонения; 
D – обозначение статистической дисперсии.

Коэффициенты автокорреляции n-го порядка рассчитываются аналогично с помощью соответствующе-
го инструмента в табличном процессоре. В результате расчета для представленных данных была получена 
коррелограмма, представленная на рисунке 2.

Из анализа коррелограммы следует, что, во-первых, имеет смысл в рамках формирования авторегрес-
сии учитывать лаг не более, чем равный 10, и, во-вторых, принять во внимание достаточно низкий уровень 
автокорреляции. Как и ожидалось, при таком уровне автокорреляции авторегрессионная модель все равно 
будет обладать существенными ограничениями по практической применимости в силу невысокой статисти-
ческой достоверности, однако будет обладать существенно большей прогностической силой, чем неперио-
дические и неавтокорректируемые тренды.

Применение стандартных инструментов табличных процессоров позволяет получить оценки значений 
параметров линейной авторегрессионной модели 10-го порядка:
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Соответствующий фрагмент расчета в табличном процессоре представлен на рисунке 3.
На рисунке 3 серым фоном обозначены коэффициенты, статистическая значимость которых мала для 

того, чтобы принимать их во внимание в соответствие с принятыми при анализе социально-экономических 
явлений и процессов соглашениями (P-значение соответствующих t-статистик превышает 0,05). Таким обра-
зом, с учетом дополнительного требования  авторегрессионная модель упрощается к виду:

 ( ) ( ) 21 05,045,005,047,0 −− ⋅±+⋅±≅ kkk xxx .                                                          (4)
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Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Коррелограмма активности рекламных ботов персональной рассылки
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Коэффициент детерминации для этой модели в 2,5 раза превышает коэффициент детерминации для стан-
дартных трендов, что свидетельствует о существенном улучшении качества аппроксимации эксперименталь-
ных данных и вероятности совпадения прогнозируемых и наблюдаемых значений.

В результате исследования динамики активностей рекламных ботов был осуществлен прогноз динами-
ки на одну неделю в соответствие с этой моделью. Следует отметить, что авторегрессионная модель лучше 
описывает наблюдаемые значения, чем стандартные тренды Excel.

Несмотря на то, что коэффициент детерминации полученной модели с точки зрения математической 
статистики не достаточно высок для прямого практического применения модели, полученный результат (на 
фоне отсутствия в открытой печати аналогичных исследований) интерпретируется как подтверждение ги-
потезы о наличии маркетинговой стратегии, реализуемой ботами Facebook (так как коэффициент детерми-
нации, соответствующий гипотезе о случайном характере распределений в три с половиной раза ниже, чем 
в найденной авторегрессионной модели).

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Фрагмент экрана с результатами применения функции «Регрессия» надстройки  
«Анализ данных» табличного процессора MSExcel

 ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика
Множественный R0,606068
R-квадрат 0,370964
Нормированный R-квадрат0,352731
Стандартная ошибка0,678606
Наблюдения 356

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F

Регрессия 10 3,5084429 9,369448 20,34538 1,44Е-29
Остаток 345 1,4915571 0,460509
Итого 355 252,5702

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%
Y-пересечение0,346022 0,094614 3,657187 0,000295 0,7920702 6,1627556 0,79207
Переменная X 10,36128 0,053855 -2,1689636 6708338 8,08E-11 0,255354 0,25535
Переменная X 20,11166 0,056964 -1,96015 0,050783 -0,2237 0,000383 -0,2237
Переменная X 30,002576 0,057183 0,04505 0,964093 -0,10989 0,115046 -0,1099
Переменная X 4-0,02267 0,056465 -0,40153 0,068828 -0,13373 0,0088386 -0,1337
Переменная X 50,107911 0,055555 1,942393 0,052903 -0,00136 0,217181 -0,0014
Переменная X 6-0,00139 0,053412 -0,02606 0,0979223 -0,10645 0,0103662 -0,1065
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Учитывая, что данные были собраны за один год, в году 52 недели, а в каждой неделе 7 дней, можно 
(рассматривая совместно коррелограмму и модель динамики) утверждать, что существенная часть активно-
сти рекламных ботов носит периодический характер, причем прослеживается тенденция к двухнедельному 
циклу активности (примерно 25-30 локальных максимумов за год) и к наличию годового цикла (отобража-
емого на данной выборке данных квадратичным трендом).

Таким образом, стратегия активности рекламных ботов, по всей видимости, такова: относительно интен-
сивное воздействие на потенциального потребителя осуществляется приблизительно раз в две недели, после 
чего активность принудительно снижается, чтобы «не надоесть» пользователю. В летний период активность 
ботов существенно снижается, что легко объяснимо сочетанием фиксированной стоимости отправки сооб-
щения и «добровольной» активностью пользователя (в период отпусков люди делятся фотографиями, пишут 
сообщения и общаются в социальных сетях в большем объеме, так как у них больше свободного времени).

По завершении данного исследования было выдвинуто предположение о возможности усовершенствова-
ния найденной математико-статистической модели методами так называемого целочисленного математиче-
ского программирования (что должно привести к увеличению коэффициента детерминации). Проверка это-
го утверждения будет осуществлена в дальнейшем.

Подведем итоги проведенного исследования.
1.  В результате годичного наблюдения была собрана репрезентативная выборка данных об активности 

рекламных ботов Facebook.
2.  В результате автокорреляционного анализа была получена оценка наиболее вероятного значения ла-

га для авторегрессионного тренда.
3.  При математико-статистической обработке данных было установлено, что наилучшим качеством ап-

проксимации из рассмотренных моделей характеризуется авторегрессионная модель второго порядка.
4.  На основании полученных результатов, маркетинговая стратегия рекламных ботов Facebook была вер-

бализована, а полученная модель продемонстрировала приемлемый уровень прогностической силы.
5.  Предложенный инструментарий может быть использован для анализа и прогнозирования продвиже-

ния новых продуктов, информационных продуктов и услуг в сфере образования. 
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Наступившие 20-е гг. характеризуются в мире как начало фазы роста шестого технологического уклада, что 
означает приоритетное развитие сфер, опирающихся в первую очередь на информационные технологии и искус-
ственный интеллект, нано- и биотехнологии, цифровую трансформацию. Так, уже в первом квартале 2020 г. в 
США направлено на финансирование сферы интернет-технологий 9,5 млрд долл. США (547 стартапов), здраво-
охранения – 6 млрд долл. США (211 стартапов), телекоммуникаций – 2,2 млрд долл. США (109 стартапов) [17].

Основным показателем деления отраслей по уровню технологической интенсивности является показа-
тель технологичности (отношение затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу 
к выручке). В соответствии с различными методиками, высокотехнологичными являются виды экономиче-
ской деятельности, в которых доля затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу 
составляет не менее 8 % от выручки [1]. К ним относятся: фармацевтика; авиастроение и производство кос-
мических аппаратов; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство медицин-
ских инструментов и оборудования (Росстат относит эту отрасль к среднетехнологичным высокого уровня). 
В соответствии с методикой OECD, высокотехнологичной является также телекоммуникационная отрасль, 
которая Росстатом относится к наукоемкой. Таким образом, отраслевой признак признания высокотехноло-
гичных отраслей позволяет относящиеся к ним компании называть высокотехнологичными. 

Однако признание компании инвестиционно привлекательной только при наличии ее принадлежности 
к высокотехнологичной отрасли является, на наш взгляд, недостаточным.

Все существующие методы оценки инвестиционной привлекательности компаний можно классифици-
ровать по критериям:

 – количество используемых показателей: совокупность показателей; интегрированный показатель; опре-
деленный показатель как фактор инвестиционной привлекательности;

 – подход к оценке: статический (на данный момент), динамический (в развитии за прошедший пери-
од), прогностический (в развитии на предстоящий период).

Различные подходы к оценке инвестиционной привлекательности компаний предлагались всегда. Боль-
шинство авторов оценивало инвестиционную привлекательность совокупностью показателей финансового 
состояния, затем это было дополнено показателями, характеризующими производственную и управленче-
скую деятельность компании, а также предложено учитывать организационно-правовую форму компании, 
стадию ее жизненного цикла, вид потенциального инвестора. Ряд авторов оценивало инвестиционную при-
влекательность компании исходя из концептуальных основ предпринимательской деятельности – по уров-
ню риска и доходности, а приверженность принципам устойчивого развития (англ. Environmental, social and 
corporate governance, далее – ESG) в качестве фактора инвестиционной привлекательности предлагалась рос-
сийскими авторами еще вначале 2010-х гг.  [11]. Нужно отметить, что перечисленные выше подходы реко-
мендуются к использованию и в настоящее время.

Во второй половине 2010-х гг. в оценке инвестиционной привлекательности компаний отмечается но-
вый тренд - применение многофакторных моделей. Здесь можно выделить следующие подходы: 

 – использование в качестве результирующего показателей ROA, рассчитываемого методом Дюпона, а 
также эффективности финансово-экономической деятельности; 

 – расчет интегрального показателя с использованием балльной оценки количественных и качествен-
ных факторов инвестиционной привлекательности, ранжируемых по значимости, которая изначально зада-
на или определяется экспертами, а также с использованием метода расстояний;

 – оценка по совокупности факторов, выявляемых на основе SWOT, PEST и SNV-анализа;
 – с использованием методов множественной регрессии и модели бинарного выбора;
 – использование «метода методов» (метода Дельфи и SOFIA), аттракторной модели, интегральной оцен-

ки, анализа иерархий, когда инвестиционная привлекательность компании определяется на основе результа-
тов ее оценки различными методами [4; 5; 13].

Развитие стоимостного подхода в управлении компанией также сказалось на подходах к оценке ее ин-
вестиционной привлекательности. Здесь можно выделить следующие:

 – определение справедливой стоимости в качестве показателя инвестиционной привлекательности и 
ключевых факторов ее формирования. Для определения справедливой стоимости акций публичных компа-
ний предлагаются показатели фундаментального анализа;
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 – использование коэффициента Тобина в качестве результирующего показателя инвестиционной при-
влекательности и его вариации (отношение рыночной стоимости акций к балансовой, к стоимости чистых 
активов), а также расчет меры его изменчивости в качестве показателя риска; 

 – определение стоимости компании на основе цепочки ценностей Портера, отражаемых сбалансиро-
ванной системой показателей [6; 8; 9].

Ряд авторов предлагает в качестве фактора инвестиционной привлекательности компании использовать 
стоимость ее интеллектуального капитала, и по этому показателю ранжировать компании.

Сутью прогностических подходов к оценке инвестиционной привлекательности компаний являются:
 – расчет потенциала роста стоимости компании, определяемого с использованием: прогнозной моде-

ли стоимости компании на основе probit-модели; метода оценки уровня насыщенности рынка для определе-
ния потенциальной стоимости акций;

 – определение вероятностной стоимости компании методом DCF;
 – построение многофакторной регрессионной модели влияния на инвестиционную привлекательность 

выбранных факторов. В частности, предлагаются метод расчета интегральной оценки потенциала многомер-
ного динамического объекта и метод структуризации при проведении интегральной оценки, а также эконо-
метрические модели [7; 12; 14].

В современной научной литературе представлено достаточно ограниченное число публикаций по вопро-
су оценки инвестиционной привлекательности высокотехнологичных компаний. Выделим следующие. Ав-
тор М. А. Батьковский для публичных высокотехнологичных компаний предлагает показатель прогнозной 
стоимости активов компании, определяемой на основе коэффициента превышения рыночной капитализа-
ции над балансовой стоимостью собственного капитала, рассчитанного по всем публичным высокотехноло-
гичным компаниям, производящим аналогичную продукцию [2]. Автор предлагает использовать также по-
казатели рентабельности, деловой активности, ликвидности и финансовой устойчивости компании. Автор 
А. О. Бурканов для высокотехнологичных компаний, получивших венчурное финансирование и планирую-
щих выход на публичный рынок, предлагает в качестве показателя инвестиционной привлекательности ис-
пользовать эффект финансового рычага венчурного этапа развития [3]. Показатель характеризует прирост 
стоимости компании на стадии венчурного финансирования за счет финансового рычага – более высокого 
темпа роста стоимости компании по сравнению с ростом ее акционерного капитала.

Для оценки инвестиционной привлекательности стартапов Е. А. Обухова предлагает использовать тео-
рию сигналов, поскольку информация по этим субъектам является практически закрытой. Сигналы должны 
в первую очередь относиться к продукту, его рынку и команде проекта [10].

В зарубежной литературе предлагается модель четырех факторов, формирующих инвестиционную при-
влекательность компании: менеджмент, маркетинг, технология/продукт, рентабельность инвестиций [18].

Оценка инвестиционной привлекательности высокотехнологичных компаний, на наш взгляд, должна 
включать два аспекта.

1.  Текущее положение компании, характеризующее:
1) темп экономического роста (показатель отклонения темпа роста выручки по компании от среднеста-

тистического темпа роста выручки в целом по всем компаниям в России (ΔТВ)); 
2) эффективность деятельности (показатели: отклонение ROA компании от среднестатистического по-

казателя ROA в целом по всем компаниям в России (ΔROA); доля в стоимости товаров (работ, услуг) до-
бавленной стоимости (КДС));

3) рост стоимости (показатели: темп роста капитализации компании за год (Ткап), коэффициент Тобина (qТ)).
2.  Потенциал развития компании, отражающий:
1) основной драйвер развития высокотехнологичной компании (инновационность), характеризуется по-

казателями:
 – коэффициент отношения объема затрат на исследования и разработки к выручке (КИРВ);
 – коэффициент отношения выручки от продажи инновационной продукции к общей выручке органи-

зации (КИннВ);
 – коэффициент отношения затрат на обучение, повышение квалификации персонала и т.п. к выручке 

(КОбВ);
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 – доля затрат на исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями, в общем объеме затрат на 
исследования и разработки (КНаноИР);

 – доля затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, техноло-
гий и техники, в общем объеме затрат на исследования и разработки (КПрИР);

 – доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на инновационную деятельность 
(КТехИн);

 – коэффициент отношения числа действующих патентов организации к числу поданных заявок на вы-
дачу патентов (Кдпат);

 – доля сотрудников, занятых исследованиями и разработками, в общей численности персонала (Кир.сотр);
 – доля сотрудников, имеющих ученую степень, в численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками (Кнауч);
 – доля сотрудников, проходивших повышение квалификации за счет компании, в общей численности 

персонала (Кквал);
2) ее приверженность принципам ESG, как современной концепции экономического развития, характе-

ризуется показателями:
 – доля социально-экологических инвестиций в сумме всех инвестиций (КСЭИ);
 – доля затрат компании на исследования и разработки в области охраны окружающей среды, охраны 

здоровья населения, социального развития и общественных структур в общей сумме затрат на исследова-
ния и разработки (Ксоц.иссл);

 – доля сотрудников, задействованных в волонтерской деятельности, в общей численности персонала 
(Квол.сотр);

 – доля затрат на социальные выплаты и пособия персоналу в общей сумме затрат (Ксоц.выпл);
 – коэффициент отношения объема средств, направляемых в благотворительные организации и на 

спонсирование социальных проектов к выручке (Кбл.спонс).
Формулы расчета показателей и их рекомендуемые значения, установленные методами эмпирического 

исследования, представлены в таблице 1. Например, показатель ROA в целом по всем российским компани-
ям в 2019 г. составил 6,8 %, в 2018 г. – 4,7 % [16]. 

Таблица 1 
Формулы расчета показателей инвестиционной привлекательности высокотехнологичных ком-

паний и их рекомендуемые значения

№ 
п/п

Формула расчета 
показателя

Рекомендуемое 
значение

Обозначения

1.1  к стROA ROA ROA∆ = − >0 ROAК и ROAст  – рентабельность активов соответственно компа-
нии и среднестатистическая по всем российским компаниям, доля
К0 и К1 – капитализация соответственно за предыдущий и теку-
щий периоды, руб.
ЧА – величина чистых активов компании, руб.
B – выручка, руб.
Bn – выручка-нетто, руб.
Bип – выручка от продажи инновационной продукции, руб.
ДСn – добавленная стоимость, руб.
ТВком – темп роста выручки компании, доля
ТВст – среднестатистический темп роста выручки по всем россий-
ским компаниям, доля  
З – сумма всех затрат организации, руб.
Зир – затраты организации на исследования и разработки, руб.

1.2  В Вком ВстТ Т Т∆ = − >0

1.3  
п

ДС
п

ДС
К

В
= >0,15

1.4  
1

0
кап

К
Т

К
= >1

1.5  1
Т

Кq
ЧА

= >1

2.1.1  
ИР

ИВР

З
К

В
= >0,07
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№ 
п/п

Формула расчета 
показателя

Рекомендуемое 
значение

Обозначения

2.1.2  
ип

ИннВ

В
К

В
= >0,52

Знано.ир – затраты организации на исследования и разработки, свя-
занные с нанотехнологиями, руб.
Зприор.ир – затраты на исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники, руб.
Зтех.иннов – затраты организации на технологические инновации, руб.
Зиннов – затраты организации на инновационную деятельность, руб.
Зобуч – затраты на обучение, повышение квалификации персона-
ла и т.п., руб.
Зсоц.плат – затраты организации на социальные выплаты и пособия 
персоналу, руб.
Зсоц.иссл – затраты организации на исследования и разработки в об-
ласти охраны окружающей среды, охраны здоровья населения, со-
циального развития и общественных структур, руб.
Збл.спонс – объем денежных средств, направляемых в благотворитель-
ные организации и на спонсирование социальных проектов, руб.
Чдейств.плат – число действующих патентов организации, шт.
Чзаяв.плат – число поданных заявок на выдачу патентов, шт.
ССЧ – среднесписочная численность персонала, чел.
Пир – количество сотрудников, занятых исследованиями и разра-
ботками, чел.
Пнауч – количество сотрудников, занятых исследованиями и раз-
работками, имеющих степень кандидата или доктора наук, чел.
Пквал – количество сотрудников, прошедших повышение квалифи-
кации за счет средств компании, чел.
Пвол – количество сотрудников, задействованных в волонтерской 
деятельности, чел.
СЭИ – социально-экологические инвестиции компании за период
И – сумма инвестиций, произведенных компанией за период
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соц иссл
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= >0,06
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ССЧ
= >0,005

2.2.4  
.
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соц плат

соц выплат

З
К

З
= 0,01 – 0,10

2.2.5  
.

.
бл спонс

бл спонс

З
К

В
= 0,005– 0,05

Составлено авторами по материалам исследования
Для оценки инвестиционной привлекательности предлагаем интегральный показатель (Кинт), включающий 

предложенные 20 показателей, поскольку все они имеют одинаковую размерность (долю), однонаправленность 
(рост показателей следует рассматривать в качестве положительной тенденции) и весовую значимость (долю):
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К dxK
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Окончание табл. 1
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где Кi – значение i-го показателя инвестиционной привлекательности, n – количество показателей инвестицион-
ной привлекательности, включаемых в интегральный показатель, d – доля каждого показателя (определяется 1/n).

Исходя из рекомендуемых значений всех 20 составляющих, значение интегрального показателя инвес-
тиционной привлекательности должно быть более 0,255. 

Исходя из того, что не по всем показателям, включенным в интегральный, могут быть данные в публич-
ном доступе, он может рассчитываться в упрощенном виде на основе доступных показателей. Пример рас-
чета интегрального показателя инвестиционной привлекательности высокотехнологичных компаний, тор-
гующихся на ПАО «Московская биржа», представлен в таблице 2 (нумерация показателей инвестиционной 
привлекательности взята из таблицы 1).

Таблица 2 
Расчет интегрального показателя инвестиционной привлекательности  

высокотехнологичных компаний

Показатели инвести-
ционной привлека-

тельности

Компания

ПАО 
«МТС»
(MTSS)

ПАО 
«Акрон»
(AKRN)

ПАО «Казань-
оргсинтез»

(KZOS)

ПАО 
«МГТС»
(MGTS)

ПАО «Нижне-
камскнефте-

хим»
(NKNC)

ПАО «Наука-
Связь»
(NSVZ)

1.1 0,011 0,059 0,093 0,095 -0,040 -0,068

1.2 -0,029 -0,071 -0,145 -0,068 -0,140 -0,189

1.3 0,245 0,259 0,271 0,210 0,226 0

1.4 1,351 1,031 1,032 1,188 1,516 0,953
1.5 5,922 8,014 2,922 2,038 1,093 2,478

2.1.1 - - 0,087 - - -

2.1.3 0,010 - - - - -
2.2.3 0,020 - - - - -

2.2.5 0,02 0,005 - - 0,006 -
Интегральный показа-
тель фактический 0,9437 1,5493 0,7099 0,6925 0,8867 2,5389

Интегральный показатель 
рекомендуемый > 0,2738 >0,3592 >0,3717 >0,4300 >0,3592 >0,4300

Доля показателей со зна-
чением выше рекоменду-
емого, %

88,0 83,0 83,0 80,0 67,0 20,0

Ранг по уровню инвести-
ционной привлекательно-
сти в порядке убывания 
(1 – наибольшая инвес-
тиционная привлекатель-
ность, 6 – наименьшая)

1 2 3 4 5 6

Составлено авторами по материалам исследования
Интегральный показатель может использоваться для выбора высокотехнологичной компании для инвес-

тирования, а также при формировании инвестиционного портфеля, включающего акции инвестиционно при-
влекательных высокотехнологичных компаний.

По данным котировок акций рассмотренных компаний за 2019 г. были сформированы инвестиционные 
портфели с использованием моделей Марковица и Фишера (табл. 3) [15]. 
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Таблица 3
Сформированные портфели из акций высокотехнологичных компаний

Показатели

Инвестиционные портфели по модели
Марковица Фишера

минимального 
риска

максимальной 
доходности

минимального 
риска

оптимальный

Состав портфеля

NKNC – 8% NKNC – 67% NKNC – 3% NKNC – 33% 
KZOS – 5% KZOS – 1%  KZOS – 36% KZOS – 18%

AKRN – 22% MGTS – 12% MGTS – 23% MGTS – 36%

MTSS – 60%
MTSS – 20% MTSS – 38% MTSS – 13%

NSVZ – 5%

Доходность, % 23,06 42,84 18,44 28,11

Риск, % 11,33 35,96 11,23 20,09

Соотношение риск/доходность 0,491 0,839 0,609 0,715
Тип инвестора умеренный агрессивный умеренный умеренный
Коэффициент корреляции меж-
ду местом в рейтинге (табл. 2) и 
размером доли в портфеле

-0,7662 0,2307 -0,5776 0,1786

Составлено авторами по материалам исследования

Результаты расчета корреляции между местом компании в рейтинге инвестиционной привлекательности 
и размером доли в портфеле, представленные в таблице 3, показывают наличие заметной (по шкале Чеддо-
ка) отрицательной корреляции при формировании портфелей минимального риска (большая доля в портфе-
ле приходится на инвестиционно привлекательные компании).

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности высокотехнологичных компаний должна 
быть комплексной и отражать основные приоритеты экономического развития, соответствующие зарожда-
ющимся фазам нового технологического уклада. Именно в этом направлении должна развиваться методо-
логия оценки инвестиционной привлекательности не только компаний, но и других экономических систем 
(региона, отрасли, страны). 
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ОПЫТ
Аннотация. В работе рассмотрены особенности взаимодействия FinTech-компа-
ний и банков за рубежом и в России. Сделан вывод о том, что развитие и превраще-
ние FinTech-компаний в нео-банки связано с увеличением финансовых сервисов компа-
ний, успешным привлечением капитала, сотрудничеством с банками и использованием 
специализированных платформ. Подчеркнуто, что за рубежом наблюдается актив-
ная конкуренция и сотрудничество BigTech- и FinTech-компаний, нео-банков и тради-
ционных банков; в России, в условиях активной цифровой трансформации Сбербанка 
и других крупных банков FinTech-компании активны только в сегментах Р2Р- и P2G-
платежей. Подчеркнуто значение экосистем банков, которые превращают совре-
менные российские банки в универсальные платформы, предоставляющие партнерам 
и клиентам многочисленные услуги. Следует ожидать дальнейшего обострения кон-
куренции между BigTech- и FinTech-компаниям, нео-банками, а также банками, про-
шедшими цифровую трансформацию, в денежно-кредитной сфере как на националь-
ных, так и на международных рынках.
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компания, FinTech, FinTech-компания.

Для цитирования: Матвеевский С.С., Бердышев А.В. Fintech-компании и их взаимодействие 
с банками: международный и российский опыт//Вестник университета. 2020. № 11. С. 174–180.

Matveevskii Sergey 
Candidate of Technological Sciences, 
Financial University under the Government 
of the Russian Federation, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-8307-910X
e-mail: ssmatveevskii@fa.ru

Berdyshev Aleksandr 
Candidate of Economic Sciences, Financial 
University under the Government of the 
Russian Federation, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-0634-9321
e-mail: AVBerdyshev@fa.ru

FINTECH COMPANIES AND THEIR INTERACTION 
WITH BANKS: INTERNATIONAL AND RUSSIAN 
EXPERIENCE
Abstract. The paper examines the features of interaction between FinTech companies and 
banks abroad and in Russia. The authors conclude that the development and transformation 
of a FinTech company into neo-banks is associated with an increase in financial services 
for companies, successful capital raising, cooperation with banks and the use of specialized 
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Развитие FinTech привело к активной цифровизации финансовых компаний, включая банки, и созданию 
FinTech-компаний.

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board), рассматривая FinTech, выделяет финансовые ин-
новации, непосредственно связанные с предоставлением финансовых услуг, появлением новых продуктов; все это 
кардинально влияет на финансовые организации и рынки и приводит к возникновению новых бизнес-моделей [11]. 
EY дает следующее определение FinTech-компании: компания, которая использует новые бизнес-модели, основан-
ные на применении современных технологий обработки данных при производстве и продаже финансовых услуг [13].

FinTech привел не только к возникновению FinTech-компаний и цифровизации традиционных банков, но и 
к появлению нео-банков [16]. В результате рынок финансовых и банковских услуг изменился принципиальным 
образом, резко возросла конкуренция, что создало угрозу для существования традиционных банков [1; 2; 3; 4].

Данная работа посвящена анализу взаимодействия FinTech-компаний, традиционных банков, банков, ре-
ализующих цифровизацию, нео-банков на рынке производства и продажи как традиционных, так и иннова-
ционных банковских услуг.

Методология исследования: анализ и обобщение практических примеров функционирования и взаимо-
действия FinTech-компаний, нео-банков, традиционных банков, BigTech-компаний, использование сущно-
сти FinTech и особенностей производства и продажи банковских услуг.

Основой FinTech являются переносные гаджеты и девайсы, которые позволяют использовать финансовые 
услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что принципиально меняет условия потребления банковских услуг.

Например, в 2011 г. FinTech-компания Moven (американская компания, разработавшая приложение для 
банковского счета CBW Bank – классический пример сотрудничества банка и FinTech-компании) предложи-
ла использовать управление банковским счетом с использованием мобильного устройства, а в 2017 г. ста-
ла нео-банком (стала предлагать платежные услуги). В настоящее время Moven позволяет своим клиентам 
в режиме реального времени контролировать все свои расходы и сбережения, активно использует онлайн-
кредитование, работает с платежными картами. В 2019 г. нео-банк имел почти три миллиона пользователей, 
доход банка основан на платежах за использование программного обеспечения [5].

В 2013 г. была основана FinTech-компания MoneyLion. Она предлагала микрокредиты и бесплатную оценку 
кредитоспособности заемщиков. Развивая мобильные приложения, в 2016 г. компания предоставила возмож-
ность своим клиентам работать на фондовой бирже (минимальный объем вложений в портфель ценных бу-
маг), а держатели счетов получили право использовать платежные карты. В 2019 г. у MoneyLion было 5,7 млн 
пользователей: сервис предлагал семь финансовых продуктов, ожидалось предоставление брокерских услуг, 
планировался выпуск собственных кредитных карт. В 2019 г. оценочная стоимость MoneyLion, как нео-бан-
ка, составила 1 млрд долл. США (всего FinTech-компания к концу 2019 г. привлекла 256,04 млн долл. США 
в виде инвестиций). С 2013 г. MoneyLion сэкономил клиентам более 7 млн долл. США, заработал более 
12 млн долл. США и помог 70 % клиентов улучшить свои кредитные оценки на 30 пунктов [12].

Еще один пример удачного развития FinTech-компании – Dave. Основной сервис компании: исключение штра-
фов за неодобренный овердрафт (за незначительную плату компания отслеживает состояние счета клиента и, в 
случае необходимости, пополняет его, используя собственные средства). Для превращения FinTech-компании в 
нео-банк, собственник запустил сервис обработки платежных карт, что позволило увеличить доход компании. Ожи-
далось, что в 2019 г. выручка Dave достигнет 100 млн долл. США (предполагается, что количество пользовате-
лей может вырасти до 4,5 млн пользователей), в 2019 г. Dave, как нео-банк, оценивается в 1 млрд долл. США [5].

Основа успешного развития FinTech-компаний (превращение компании в нео-банк) - это инфраструкту-
ра, благодаря которой создать в настоящее время не только FinTech-компанию, но и нео-банк относительно 
просто и дешево: существующие готовые приложения для гаджетов позволяют новой FinTech-компании лег-
ко сотрудничать с традиционными банками и предлагать клиентам основные банковские продукты и услуги. 
По оценкам специалистов, создание новой FinTech-компании может стоить не более 500 тыс. долл. США. 
Важным элементом указанной инфраструктуры являются цифровые платформы-посредники: реагируя на 
возникший спрос со стороны FinTech-компаний, IT-компании наладили производство необходимого про-
граммного и аппаратного обеспечения, что позволяет новым и действующим FinTech-компаниям, нео-бан-
кам быстро расширять ассортимент финансовых услуг и активно конкурировать с крупными традиционны-
ми банками (открытие счетов, работа с платежными картами и пр.) [15].
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Есть примеры настолько успешного развития FinTech-компаний, что эти компании оказываются спо-
собными покупать традиционные банки: например, банк Capital One в 2019 г. входил в десятку крупнейших 
банков США (активы составляли 390,4 млрд долл. США). Такое развитие бывшей FinTech-компании оказа-
лось возможным потому, что она с 2005 г. стала агрессивно расти за счет покупки традиционных банков [9].

Превращение успешных FinTech-компаний в нео-банки происходит уже достаточно давно: в 2014 г. была 
создана FinTech-компания Atom (Великобритания), а в 2017 г. Atom, фактически, стал нео-банком, предостав-
ляя, в том числе, ипотечные кредиты на срок более 30 лет, объемом до 2,5 млн долл. США. За 2018 г. банк 
привлек на депозитные счета 1,4 млрд фунтов стерлингов и выдал банковских кредитов (в основном, ипо-
течных) в объеме 1,2 млрд фунтов стерлингов, в 2019 г. капитализация банка составила 1,3 млрд долл. США, 
оборот – 36,5 млн фунтов стерлингов, объем инвестиций в банк составил 584,5 млн долл. США, количест-
во сотрудников в июле 2020 г. составило 334 [15].

Конкурент Atom – нео-банк Monzo Bank Ltd (основан в Великобритании в 2015 г., собрал необходимый 
для регистрации 1 млн фунтов стерлингов на британской платформе краудфандинга Crowdcube за 96 секунд, 
имеет банковскую лицензию) предлагает предоплаченные карты и другие финансовые услуги, предоставляет 
доступ к своему API. В 2019 г. его стоимость превышала 2 млрд фунтов стерлингов, в нем работало около 
850 сотрудников, количество его клиентов составило 2 млн. Клиенты Monzo могут бесплатно пользоваться 
услугой овердрафта, а на депозиты свыше 1 тыс. фунтов стерлингов банк дополнительно начисляет 1 % [15].

В 2019 г. N26, немецкий нео-банк (осуществляет операции и в США), дополнительно привлек 
170 млн долл. США инвестиций, что привело к росту его стоимости до 3,5 млрд долл. США. Сейчас этот 
нео-банк входит в десятку самых дорогих FinTech-компаний мира [15].

Взаимодействие FinTech-компаний, нео-банков с традиционными банками предполагает не толь-
ко конкуренцию, сотрудничество, но и взаимное поглощение: укрепление положения испанского банка 
BBVA на рынке США в 2017 г. было реализовано путем покупки банком американской FinTech-компании 
Simple (стоимость приобретения – 117 млн долл. США). Некоторые FinTech-компании, например, Revolut 
и Wirex конкурируют непосредственно с банками: Revolut предлагает платежную карту Mastercard, име-
ющую мультивалютный счет. Активно действуют FinTech-компании, обеспечивающие онлайн платежи: 
например, Stripe, имеет капитал 5 млрд долл. США и, по мнению специалистов, обслуживает половину 
всех интернет-пользователей США [15].

Интересный тренд последнего времени: признанные FinTech-компании, ранее не работавшие в банков-
ской сфере, начинают предлагать услуги на банковском рынке (например, Betterment, которая ранее специ-
ализировалась на управлении активами, стала предлагать расчетно-депозитные услуги) [15].

В 2019 г. еще активнее развивался процесс поглощения крупными FinTech-компаниями мелких компаний 
и стартапов: например, Stripe и Credit Karma характеризуются значительными объемами поглощений, извест-
ный интернет-гигант Alibaba стимулировал дальнейшее развитие своей FinTech-компании Ant Financial [15].

Объектами поглощения со стороны FinTech-компаний могут стать и некоторые традиционные банки: ка-
питализация IT-гигантов (BigTech-компании) на бирже выше, чем у ведущих банков. Однако, «избыточные» 
ресурсы крупных банков США (более 100 млрд долл. США) создают постоянную угрозу поглощения, пра-
ктически, для всех FinTech-компаний: многие традиционные банки просто покупают готовые FinTech-ком-
пании вместо длительной и дорогой разработки цифровых мобильных приложений. 

В условиях обостряющейся конкуренции со стороны FinTech-компаний, наблюдается активная цифро-
вая трансформация традиционных финансовых компаний: в частности, для повышения конкурентоспособ-
ности с FinTech-компанией Revolut, MasterCard и Visa выпустили свои виртуальные карты, начали развивать 
системы мобильных платежей [6].

Особенно опасны для традиционных банков BigTech-компании: например, Facebook (более 2 млрд акка-
унтов) имеет банковскую лицензию в двух странах, уже действуют Google Finance и Amazon Finance. В Ки-
тае WeChat и Alibaba развиваются в аналогичном направлении.

Но есть примеры того, что BigTech-компании и банки больше сотрудничают, чем конкурируют: в аме-
риканской системе технологические компании, скорее, помогают банкам транзакционно. Примером может 
служить Apple Pay или недавний запуск кредитной карты Apple совместно с платежной системой и банком, 
Amazon также строит финансовые услуги вокруг e-commerce в кобренде с Visa [15].
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TenPay, WeChatPay, AliPay  (Китай) – эти технологические компании конкурируют с банками более 
явно, однако и здесь есть свои нюансы: когда китайские технологические компании начинали развивать-
ся, транзакционно безналичные платежи составляли очень маленькую долю, можно сказать, что BigTech-
компании сами создавали это рынок.

По итогам 2019 г. можно выделить быстрое развитие FinTech-компаний по двум направлениям: плате-
жи (платежные технологии) и обслуживание недостаточно интересных для традиционных банков  клиентов 
(например, иммигранты без кредитной истории в США или почасовые рабочие, живущие от зарплаты до 
зарплаты). Соответствующие FinTech-компании являются частными и осуществляют деятельность в США 
(даже если они не зарегистрированы в этой стране) [17].

По данным CB Insights, объем венчурных инвестиций в нео-банки только за три квартала 2019 г. составили 
2,9 млрд долл. США (за 2018 г. – 2,3 млрд долл. США). Экспертами McKinsey отмечается, что в 2019 г. не менее 
5 000 FinTech-компаний во всем мире (в 2016 г. – 2 000) предоставляли финансовые услуги, основанные на ис-
пользовании гаджетов, а к 2025 г. нео-банки смогут получить до 40 % общих доходов кредитных организаций [9].

Одним из первых российских нео-банков является созданный в 2006 г. Тинькофф Банк. В 2020 г. Тинькофф 
Банк имел более 10 млн клиентов, продолжает использовать и развивать свою экосистему Тинькофф и зани-
мает второе место по объему портфеля кредитных карт на российском рынке с долей в 13,2 %. Чистая при-
быль материнской компании Тинькофф Банк – TCS Group Holding PLC – по международным стандартам фи-
нансовой отчетности за девять месяцев 2019 г. составила 25,1 млрд руб., рентабельность капитала – 59 % [10].

Российский «Модульбанк» (нео-банк) сотрудничает исключительно с предпринимателями, предлагая 
различные решения для МСП. В 2017 г. «Модульбанк» первым в России начал использовать открытые API. 
Ключевым элементом успешного развития FinTech-компаний является наличие экосистемы, которая созда-
ет условия для взаимодействия всех участников рынка, помогает масштабировать и успешно внедрять но-
вые технологические решения [7].

В России в 2019 г. можно было выделить три направления взаимодействия банков с FinTech-компаниями: 
 – покупка банком FinTech-компании; чаще всего банки покупали перспективный IT-стартап (это де-

шевле). Например, СКБ-банк купил проект в сфере e-commerce Ecombank, а Альфа-Банк – сервис для опла-
ты с мобильных устройств Pay-me;

 – создание отдельного проекта; например, Сбербанк совместно с Фондом развития интернет-инициа-
тив подготовил специальную акселерационную программу для стартапов, с помощью которой банк находит 
нужное ему ноу-хау; аналогично действуют акселератор «Финтех Лаб», фонд Corviglia Capital Fund;

 – совместные проекты; например, Сбербанк и «Яндекс» создали совместный интернет-магазин «Беру» [6].
Активная цифровая трансформация крупных российских банков, их грамотное взаимодействие с FinTech-

компаниями, ограничили возможности развития FinTech-компаний: по сравнению с 2018 г. , впечатляющих 
результатов к 2019 г. они добились только в сегментах Р2Р- и P2G-платежей [14].

У российских FinTech-компаний есть хорошие перспективы в мобильном эквайринге и микрокреди-
товании, например, активно развиваются «Мультибанк» группы Qiwi и сервис «Держава». В марте 2019 г. 
Тинькофф Банк запустил сервис «Тинькофф Инвестиции», позволяющий клиенту со смартфона осуществ-
лять операции с фондовыми активами.

Важнейшее событие на рынке FinTech-компаний и российских банков, реализовавших цифровую трансфор-
мацию – создание экосистем. Экосистема объединяет финансовые компании, FinTech-компании, производите-
лей и продавцов, позволяя предоставлять партнерам и клиентам практически любую услугу [8]. Как следствие, 
экосистема позволяет FinTech-компаниям и банкам, осуществившим цифровую трансформацию, увеличивать 
количество новых клиентов, сохраняя лояльность «старых». Одновременно растет оборот производителей и 
продавцов нефинансовых услуг и продуктов, что приводит к улучшению их финансового состояния.

Создание экосистем стало возможным благодаря развитию FinTech, цифровизации традиционных бан-
ков, созданию FinTech-компаний, которые революционным образом изменили традиционные условия опла-
ты различных товаров и услуг, использование технологий обработки данных.

В России в настоящее время действуют две крупных банковских экосистемы: Сбербанка и Тинькофф 
Банка. Обе экосистемы стремятся единообразно обрабатывать информацию о своих клиентах, поступаю-
щую по разным каналам (омниканальность). Это позволяет создавать единый банк данных о клиентах, их 
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запросах и т. п. Естественно, Сбербанк и Тинькофф Банк стремятся увеличивать количество партнеров в 
экосистемах, что позволяет улучшать обслуживание клиентов.

Для развития своих экосистем указанные банки используют разные стратегии: Сбербанк предпочитает 
скупать уже существующие на рынке сервисы, а Тинькофф Банк стремится создавать собственные сервисы 
или активно занимается интеграцией «чужих» сервисов.

Очевидно, что создание экосистемы банка требует существенных затрат, поэтому возникает вопрос о резуль-
татах (например, росте доходов, прибыли). В частности, есть информация о том, что затраты на развитие экоси-
стемы Сбербанка в 2019 г. составили около 60 млрд руб., но нет данных об экономическом эффекте. Из отчета 
Тинькофф Банка за 2018 г. следует, что не связанные с процентным доходом направления деятельности, принесли 
банку 30 % от общей выручки (около 11 млрд руб.): можно предполагать, что это и есть итог работы экосистемы. 

Российские BigTech-компании – Яндекс и Mail.Ru Group – также активно развивают собственные эко-
системы: они, как и банки, сотрудничают с десятками различных компаний, которые производят и продают 
разнообразные товары и услуги. Но есть и существенное отличие: основой для данных экосистем россий-
ских BigTech-компаний стали не собственно банковские услуги, а известные проекты в интернете.

Таким образом, анализ взаимодействия FinTech-компаний, нео-банков и традиционных банков, банков 
позволяет сделать следующие выводы:

 – FinTech-компании превратились в опасных конкурентов для традиционных банков, что связано не 
только с прямой конкуренцией, но и с угрозой поглощения;

 – возможность превращения успешной FinTech-компании в нео-банк связана с существующей инфра-
структурой, предложением классических банковских услуг и наращиванием клиентской базы;

 – развитие FinTech-компаний, нео-банков за рубежом, в значительной степени, зависит от при тока ин-
вестиций;

 – способность традиционных банков успешно конкурировать с FinTech-компаниями зависит от успеш-
ности проводимой ими цифровой трансформации, 

 – взаимодействие между FinTech-компаниями, традиционными финансовыми компаниями (включая 
банки) и предприятиями, не имеющими отношения к финансовой сфере, формирует FinTech-экосистемы, 
которые заменяют традиционные двусторонние партнерства (сотрудничество FinTech-, BigTech-компаний и 
банков); экосистемы выгодны всем участникам и способствуют повышению их финансовой устойчивости 
(в России – экосистемы Сбербанка и Тинькофф Банка);

 – в связи с быстрой и успешной цифровой трансформацией Сбербанка, ВТБ и других крупных россий-
ских банков, FinTech-компании в России активны только в сегментах Р2Р- и P2G-платежей;

 – в России крупные банки или покупают FinTech-компании (включая IT-стартапы), или  создают сов-
местные проекты (как с FinTech-компаниями, так и с BigTech-компаниями);

 – как следствие, конкуренция в банковской сфере будет обостряться: помимо конкуренции между собой, 
банки, в том числе, осуществившие цифровую трансформацию, будут вынуждены конкурировать с BigTech-
компаниями, FinTech-компаниями, нео-банками и сервисами из других секторов экономики и из других стран;

 – банковские регуляторы (в России – Банк России) должны внимательно следить за меняющимся лан-
дшафтом в банковской сфере.
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Одной из проблем современной России является относительно низкий уровень доходов, сдерживающий 
потребительскую активность населения и потенциал развития страны. Уровень жизни – сложная социаль-
но-экономическая категория, отражающая обеспеченность материальными и духовными благами населения 
страны, а также степень удовлетворенности объемами и качеством тех благ, которые они могут приобрести 
(или использовать) в данном периоде времени.
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Представляя собой производную от интегративного влияния множества факторов (политических, куль-
турных, социальных, научно-технологических, экономических и других), уровень жизни населения во многом 
определяет облик страны, ее статус и привлекательность в мире конкурирующих между собой государств.

Статистические издания представляют уровень жизни населения как систему показателей: доходов, рас-
ходов и потребления, зарплат и пенсий, величин прожиточного минимума, наличия предметов длительно-
го пользования, соотношение между реальным доходом и величиной потребительской корзины и т. д. [13]. 
Анализ, оценка и сравнение статистических показателей уровня жизни населения разных регионов страны 
представляется обязательным компонентом традиционного инструментария комплекса изучения и решения 
проблем социально-экономического развития.

Цель данной статьи – выявление основных тенденций уровня жизни населения России и его дифферен-
циации за период с 2010 г.

Для достижения цели были определены следующие задачи:
 – изучение динамики статистически учитываемых показателей уровня жизни населения федеральных 

округов России за период с 2010 г.;
 – анализ и выявление основных тенденций показателей уровня жизни населения;
 – оценка динамики уровня жизни населения.
Данный период (с 2010 г.) интересен разнонаправленностью воздействия двух групп факторов социаль-

но-экономического развития России: эндогенных и экзогенных. Эндогенные факторы отражают собой мен-
тальность социальных групп, потенциал регионов, государственную поддержку малообеспеченных категорий 
населения, предоставление материнского капитала и других мер, носивших конструктивно-созидательный 
характер по повышению уровня жизни населения. В числе негативных составляющих данной группы фак-
торов выступают безработица, низкая оплата труда наемного персонала и т.п.

Экзогенные факторы, с другой стороны, проявляли себя в виде санкционного давления ряда западных 
стран, нестабильности межгосударственных трансферов капиталов, товаров и услуг, которые негативно вли-
яли на экономику страны и сказывались на качестве и уровне жизни населения. 

Сложившаяся под влиянием совокупности этих факторов социально-экономическая ситуация в России 
отражается в статистических показателях ее регионов, и соответствующих величинах уровня жизни насе-
ления [5], вызывающих вопросы и приводящих к необходимости регулярного исследования, анализа и вы-
работки соответствующих управленческих решений. 

Для исследования показателей уровня жизни населения применены аналитический и сравнительный ме-
тоды, позволяющие провести анализ и сравнение закономерностей изменения статистических данных по пе-
риодам времени и в сравнении по федеральным округам.

В статье исследованы показатели уровня жизни населения федеральных округов России: Центральный 
федеральный округ (далее – ЦФО); Северо-Западный федеральный округ (далее – СЗФО); Южный феде-
ральный округ (далее – ЮФО); Северо-Кавказский федеральный округ (далее – СКФО); Приволжский фе-
деральный округ (далее – ПФО); Уральский федеральный округ (далее – УФО); Дальневосточный федераль-
ный округ (далее – ДФО); Сибирский федеральный округ (далее – СФО).

Проблемы уровня жизни населения в контексте влияния на неравенство развития населения разных стран 
мира, стали предметом исследований, проводимом Организацией Объединенных наций, отметившей, что в 
условиях крайней нищеты в мире все еще проживает около 1,3 млрд человек [11].

С. А. Айвазян, А. Н. Березняцкий, Б. Е. Бродский в модели социально-экономического развития России 
и ее регионов используют показатели уровня жизни заработной платы, среднедушевого дохода и т.п., для 
определения закономерностей их динамики и объяснения наблюдаемых феноменов развития экономики [1].

В работах Т. С. Соболь, Н. В. Городновой, Н. А. Самарской и других проанализировано состояние сов-
ременного уровня и качества жизни населения, определены направления их повышения [4; 9].

Региональным аспектам уровня жизни населения России посвящены труды Е. Н. Герасиковой, С. В. Крю-
кова и других, исследовавших причины высокой степени вариативности показателей и социальной напря-
женности в обществе [3]. 

По проблеме влияния санкций западных стран на состояние экономики России и уровень жизни на-
селения ее регионов развернулась широкая дискуссия. По мнению некоторых авторов, введение санкций 
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оказывает отрицательное влияние на экономику России, что подтверждается соответствующими макропо-
казателями, вызывая заметное снижение реальных доходов уровня жизни населения [10].

Ряд авторов считает, что санкции, ухудшают экономическое положение страны, однако, вовсе не они явля-
ются первопричиной ее современной продолжительной стагнации. Возможности экономического роста, а значит 
и повышения уровня жизни населения должны быть, прежде всего, связаны с отказом от устаревшей хозяйст-
венной модели, в ориентации не на мобилизационную стратегию, а на усиление рынка на основе применения 
налогово-бюджетных и денежно-кредитных механизмов, взаимодействия государства с частным капиталом [6].

В некоторых статьях приводятся аргументы для понимания санкций как позитивного импульса, способ-
ного придать экономике России новый темп роста, который может в перспективе сказаться положительно 
на уровне жизни населения [2].

В работах С. В. Крюкова, А. А. Митрошина, Ю. Ю. Шитовой и других рассмотрены методы оценки и 
приводится сравнительный анализ регионов России по уровню жизни населения и его дифференциации [7; 8].

В статье исследована динамика показателей уровня жизни населения федеральных округов – величин 
доходов, расходов, накоплений населения и других. К денежным доходам населения относят доходы пред-
принимателей, начисленную зарплату наемных работников, различные социальные выплаты (в виде пенсий, 
пособий, стипендий, страховых возмещений и других выплат) и т. д. В числе денежных расходов населения 
учитывают совокупность потребительских расходов, суммы обязательных платежей и разнообразных взно-
сов (налоги, сборы, платежи и т. п.). Разница между доходами и расходами образует величину накоплений.

Несмотря на кризисные проявления, экономика страны демонстрирует определенную устойчивость и 
возможность использования своего потенциала для поддержания социально-экономических показателей на 
приемлемом уровне. Так, исследование ООН в 2018 г. по определению индексов и показателей развития че-
ловеческого потенциала показали, что по уровню жизни на первых позициях находятся Норвегия, Швей-
цария и Австралия, а России заняла 49 место (из 189 стран) [14]. За последние два года Россия по данному 
показателю подняла свой рейтинг на 20 пунктов.

За период 2010-2018 гг. среднедушевые доходы населения России выросли с 18,9 тыс. руб. в 2010 г. до 
33,2 тыс. руб. в 2018 г. (на 75,7 %); потребительские расходы увеличились с 13,2 тыс. руб. до 26,8 тыс. руб. 
(в 2 раза); величина накоплений на 12,3 % [12]. Как видно, все тренды рассмотренных показателей имеют 
восходящие закономерности, что свидетельствует об устойчивом росте уровня жизни населения. Вместе с 
тем в 2014 г. несколько замедлилась динамика роста расходов населения, а в 2015 г. – доходов и накопле-
ний, что можно объяснить негативным влиянием санкций. Однако, непосредственное влияние санкций на 
уровень жизни населения в дальнейшем статистически не отразилось, например, через усиление волатиль-
ности показателей. Коэффициент корреляции между рядами динамики доходов и расходов показывает вы-
сокую тесноту связи показателей (r = 0,991).

В процессе исследования была сформулирована гипотеза о том, что, несмотря на общий рост величин по-
казателей уровня жизни населения всех федеральных округов за период после 2010 г., сложилась устойчивая 
закономерность возрастающей их дифференциации. Это позволяет выделить две группы федеральных окру-
гов, отличающихся возрастающим разрывом друг от друга в возрастающем темпе по уровню жизни населения.

Детальную информацию для анализа дает динамика среднедушевых доходов населения федеральных 
округов России, по отношению к средней величине по стране (см. рис. 1).

Динамика статистических данных за 2010-2018 гг. отражает возрастающую дифференциацию средне-
душевых доходов населения, проживающего в федеральных округах России. В совокупности федеральных 
округов можно выделить две их группы, явно отличающихся разнонаправленностью своего развития.

Во-первых, это округа (ЦФО, ДФО, СЗФО и УФО), имеющие среднедушевые доходы населения выше 
среднего значения по России и отличающиеся повышательными трендами развития. После 2014 г. вектор 
динамики некоторых их этих округов (ДФО, УФО) сменился на понижательный, что объясняется появлени-
ем факторов, оказывающих все более возрастающее негативное влияние на их состояние. Наиболее высокие 
значения среднедушевых доходов населения среди федеральных округов России присущи ЦФО, в котором 
основным драйвером социально-экономического развития выступает Москва. В 2014 г. доходы населения в 
ЦФО по отношению к средним по России снизились, однако, в уже следующем году они заметно превыси-
ли величину своего отставания.
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Во-вторых, для половины округов России (ПФО; ЮФО; СФО; СКФО), характерны величины среднедушевых 
доходов ниже среднероссийских значений. Как видно, тренды доходов этих округов на протяжении многих лет от-
стают от средних по стране, и, более того, величина такого отставания неуклонно возрастает. Так, например, средне-
душевые доходы по России составляли в 2010 г. 18,9 тыс. руб., а по СКФО – 13,3 тыс. руб. (разрыв – 5,6 тыс. руб.). 
В 2018 г. данные составили соответственно 33,2 тыс. руб. и 23,3,0 тыс. руб. (разрыв вырос до 9,9 тыс. руб.).

Динамика среднедушевых расходов по регионам России также характеризует неоднозначность их по-
ложения (см. рис. 2).

Из диаграммы видно, что для федеральных округов России также сложилась общая закономерность 
возрастания дифференциации по среднедушевым расходам населения. Здесь также можно выделить округа 
(ЦФО, УФО, ДФО и СЗФО), имеющие величины среднедушевых расходов населения выше среднего зна-
чения по России. ЦФО – единственный из федеральных округов, население которого отличается достаточ-
но устойчивым ростом расходов, величина которых выросла с 3 715 руб. в 2010 г. до 8 122 руб. в 2018 г. 
(в 2,2 раза) в месяц по сравнению со средней величиной по России. Динамика расходов населения в УФО, 
ДФО и СЗФО отличается определенной нестабильностью, например, рост расходов может смениться спа-
дом в сравнении с среднедушевыми доходами населения в месяц по стране в целом. 

В динамике расходов также можно выделить регионы (ЮФО; ПФО; СКФО и СФО), имеющие устойчи-
вый многолетний спад показателя по отношению к среднероссийскому уровню, что свидетельствует о на-
личии проблем с уровнем жизни населения.

Следует отметить, что динамика статистических показателей расходов населения по федеральным окру-
гам практически не отреагировала на введение экономических санкций западными странами в 2014 г. и по-
следующих периодах. В определенной степени можно предположить, что меры по импортозамещению, сво-
евременно осуществленные правительством страны, способствовали стабилизации уровня жизни населения.

Представляет интерес связь валового регионального продукта (далее – ВРП) и доходов по регионам Рос-
сии. Валовой региональный продукт выступает обобщающим показателем экономики региона, характеризуя 
производство товаров и услуг, предназначенных для конечного использования.

Годы

Ру
б.

2010            2011          2012           2013           2014          2015            2016          2017           2018

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000

ЦФО

ЮФО

ПФО

СФО

СКФО

УФО

РФ

ДФО
СЗФО

Составлено автором по материалам источника [12, с. 198-199]

Рис. 1. Динамика среднедушевых доходов населения федеральных округов России, по отношению  
к средней величине по стране 
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Регионы России, создающие большие объемы ВРП, способны обеспечить и более высокие уровни жизни 
населения. Такое утверждение только на первый взгляд не требует доказательств. Однако, например, УФО 
имеет наибольшее значение ВРП на 1 человека среди других округов, но его средний душевой доход ниже 
по своей величине в сравнении с ЦФО, ДВО и СЗФО. В 2010 г. величина среднедушевого дохода в месяц в 
УФО была равна 21 832 руб., а в 2018 г. – 34 955 руб. (прирост 62,5 %).

В ЦФО в 2010 г. среднедушевой доход в месяц составлял 24 645 руб., а в 2018 г. – 43 687 руб. (прирост 
56,4 %) [14]. Однако, разрыв по среднедушевым доходам населения между ближайшими по значениям фе-
деральными округами ЦФО и УФО в 2010 году был равен 2 813 руб., а в 2018 г. вырос до 8 732 руб., что оз-
начает разные темпы роста доходов между федеральными округами. 

Разрыв между федеральными округами, имеющими крайние величины среднедушевых доходов, также неу-
клонно возрастал. Так, в 2010 г. отставание СКФО от ЦФО составляло 11 392 руб., а в 2018 г. – уже 20 434 руб.

По величине ВРП, приходящейся на 1 человека, также сложилась аналогичная тенденция: в 2010 г. наи-
большее значение принадлежало УФО (423,5 тыс. руб.), а наименьшее – СКФО (94,9 тыс. руб.), разрыв меж-
ду ними составил 328,6 тыс. руб. В дальнейшем к 2018 г. этот разрыв возрос до 674,2 тыс. руб. (в 2,1 раз).

На рисунке 3 отражены ранжированные результаты выявленной связи между ВРП и среднедушевыми 
уровнями доходов федеральных округов России за 2010 г. и 2017 г.

Закономерности развития экономики страны в 2010 г. не имели восходящего или нисходящего тренда, ко-
эффициент корреляции объема ВРП и уровня доходов на душу населения был низкими, показывал отсутствие 
связи между показателями (r = 0,01187). Во многом подобная ситуация была вызвана разбалансировкой эле-
ментов социально-экономической системы (включая ее управление) и несовершенством рыночного механизма.

В 2017 г. максимальный объем ВРП на душу населения вырос до 864,5 тыс. руб. (рост в 1,8 раз) и со-
здавался в УФО, а уровень доходов на 1 человека – 40,8 тыс. руб. (рост в 1,7 раз) – сохранился за ЦФО.

При этом закономерности развития экономики 2017 г. связаны с восходящим трендом. Коэффициент 
корреляции объем ВРП и уровня доходов на душу населения повысился (r = 0,8119), показывая достаточно 
сильную степень связи между показателями.
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Рис. 2. Динамика среднедушевых расходов населения в месяц по федеральным округам России
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В 2018-2019 гг. социально-экономическая динамика в целом по стране улучшилась, однако в большин-
стве регионов обеспечить устойчивый рост уровня жизни не удается. Темпы роста социально-экономиче-
ского развития страны все еще недостаточны для решения проблем уровня жизни населения.

Анализ динамики статистических показателей, отражающих уровень жизни населения России, позволя-
ет сделать следующие выводы.

1.  За исследуемый период в России отмечен в целом устойчивый рост показателей уровня жизни насе-
ления, что нашло свое отражение в статистических данных.

2.  Темпы роста показателей социально-экономического развития России недостаточны для решения про-
блем повышения уровня жизни населения.

3.  В России можно выделить две группы федеральных округов, демонстрирующих многолетние законо-
мерности «расходящейся» динамики межрегиональной дифференциации показателей уровня жизни населе-
ния. В первую группу входят округа, имеющие среднедушевые доходы населения выше среднего значения 
по России и отличающиеся повышательными трендами развития. Во вторую группу входят федеральные 
округа, характеризуемые показателями доходов, ниже среднероссийских значений на протяжении многих 
лет и имеющих тренд нарастающего хронического отставания.

Проведенный анализ показал, что тенденция усиления межрегиональной дифференциации показателей 
уровня жизни населения требует совершенствования государственной политики России для повышения уров-
ня жизни населения путем: обеспечения сбалансированности социально-экономического развития регионов, 
изменения расходной части бюджета страны, повышения доходов населения в отстающих округах, создания 
самодостаточных механизмов воспроизводства качества жизни населения в регионах и нейтрализации нега-
тивных социально-экономических последствий дальнейшей радикализации показателей.
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Рис. 3. Динамика связи между ВРП и среднедушевыми уровнями доходов федеральных округов России за 2010 г. и 2017 г.
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В условиях информационного общества все более востребованы новые формы политического участия. 
Вместо традиционных общественных организаций, утративших доверие своей аудитории, создаются сетевые 
структуры, а социальные медиа приобретают новую объединяющую роль, способствуя формированию новых 
групп интересов и новых способов взаимодействия пользователей, которые фактически могут находиться в 
разных регионах и даже государствах. Ключевыми их характеристиками становятся добровольность, поддер-
жка ценностей участия и взаимной поддержки, значимости индивидуального выбора. Характерным примером 
можно назвать группы в поддержку каких-либо социально значимых инициатив либо выражающие протест 
против конкретного решения властей, создание в интернет-пространстве петиций, затрагивающих не только 
общезначимые вопросы, но и актуальные для более узких социальных групп проблемы (например, интересы 
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детей-инвалидов), организацию сбора подписей на сайте/странице в социальной сети и т. д. Сказанное не от-
меняет значение «нецифровых» СМИ и каналов коммуникации, однако оказывает значительное влияние на 
процессы самоорганизации и формирует новый облик гражданского общества.

Цифровые технологии в процессе взаимодействия общества и государства. Новые технологии комму-
никации способствуют преодолению своего рода кризиса доверия, возникшего в процессе взаимодействия 
общества и государства на рубеже XX в. и XXI в. [6]. Кризис доверия связан испытанием на «прочность» 
модели национального государства в ходе политической и экономической глобализации, а также с появле-
нием новых негосударственных участников международных отношений, возникновением новых угроз без-
опасности и новой информационной реальности, в которой формируются новые представления граждан о 
власти, новое понимание прав и свобод, новые требования по отношению к государственным институтам. 

Значение цифровых технологий коммуникации в описанном контексте возрастает, так как они обладают 
несколькими ключевыми преимуществами. Во-первых, это доступность и возможность привлечения дейст-
вительно широкой аудитории к процессу принятия решений в сфере политического управления, в первую 
очередь, путем выдвижения и открытого обсуждения социально значимых проектов, которые ранее были 
прерогативой исключительно властных структур. Во-вторых, это возможность граждан повлиять на выра-
ботку приоритетов государственной политики в наиболее важных для них сферах (образование, здравоох-
ранение, пенсионное обеспечение и иные госуслуги). В-третьих, цифровые технологии позволяют гражда-
нам принять непосредственное участие в решении проблем местного значения, что значительно повышает 
эффективность работы органов местного самоуправления. Интернет-пространство создает принципиаль-
но новые возможности для развития «культуры участия» и формирования высокотехнологичной и при этом 
комфортной для граждан среды, которая в большей степени отвечает разнообразным потребностям совре-
менного общества. В-четвертых, цифровая форма предоставления госуслуг повышает не только их качест-
во с точки зрения удобства потребителя, но и лояльность граждан по отношению к власти, которая готова 
внедрять инновации для сокращения транзакционных издержек. Рост числа пользователей интернет-сетей 
стал устойчивой тенденцией за последние два десятилетия, что создает новые условия для вовлечения об-
щества в решение политических проблем [7].

Краудсорсинг как форма политического участия. Рассмотрим подробнее реализацию одной из важней-
ших технологий, обеспечивающих новые формы взаимодействия власти и общества в цифровой реально-
сти. Речь идет о краудсорсинге, который включает применение интернет-технологий для новых форм поли-
тического участия: обсуждение проектов, создание петиций, выдвижение законодательных инициатив [2; 8].

Практики сбора предложений граждан относительно усовершенствования социально-политических ин-
ститутов весьма разнообразны, они применяются как в сфере управления городским хозяйством, так и в об-
щегосударственном масштабе. Технология краудсорсинга изначально возникла в экономической сфере: в це-
лях PR-продвижения и сокращения издержек множество бизнес-структур обращается к целевой аудитории с 
запросом об актуальных потребностях и направлениях совершенствования имеющихся на рынке продуктов 
и услуг, при этом участники получают, главным образом, не финансовое вознаграждение (оно ограничива-
ется небольшой суммой либо вовсе не предусмотрено), а принципиально новую и доступную для широких 
слоев возможность участия в работе компаний, в том числе, и лидеров рынка (Google, Amazon, Coca-Cola, 
Procter and Gamble и пр.). Речь идет о брендинге, разработке новых сервисов, поиске новых форм реализа-
ции для уже работающих проектов и т.д. Финансируемые крупными компаниями конкурсы идей, проводи-
мые среди студентов ВУЗов и молодых специалистов, позволяют получить новый взгляд на решение акту-
альных бизнес-задач, оптимизировать процессы управления и коммуникации за счет внедрения инноваций, 
а зачастую и найти перспективные кадры. Общий принцип краудсорсинга вне зависимости от направления 
реализации конкретных проектов предполагает делегирование общественности части функций, связанных 
с принятием решений в области управления политическими и экономическими процессами.

В политической сфере краудсорсинг решает еще более масштабные задачи. Помимо внедрения иннова-
ций, которые становятся необходимым условием поступательного развития в эпоху ожидания/наступления 
четвертой промышленной революции, рассматриваемая технология отражает рост влияния сетевых сооб-
ществ, «сетевой» характер политической активности. Повышая легитимность принимаемых властями ре-
шений, краудсорсинг также позволяет повысить эффективность реализации социально значимых реформ, 



191

Социальные технологии и процессы  

создает новые «социальные лифты» и, в конечном итоге, улучшает «обратную связь» между органами влас-
ти и обществом. В этом контексте интересно отметить эволюцию трактовки термина «толпа» (англ. crowd), 
от которого происходит понятие краудсорсинга. На протяжении XX в., который общепризнанно считается 
временем массовой политики, в социальных науках доминировал подход социальной психологии, в рамках 
которого толпа выступает общностью, действующей бессознательно, иррационально и нуждающейся в ру-
ководстве, которое осуществляет вождь [1]. В XXI в. начинает формироваться принципиально иное пред-
ставление о роли «толпы» в постиндустриальном обществе. В эпоху цифровых технологий коммуникации 
и управления возникает концепция «умной толпы», согласно которой при определенных условиях работа 
«коллективного интеллекта» может быть не только рациональной, но и более продуктивной с точки зрения 
выработки инновационных идей, чем интеллектуальные усилия отдельного человека, даже обладающего вы-
соким уровнем образования и профессиональной компетенции [3; 9].

 Открытые дискуссии для сбора идей и мнений организуются на специальных площадках в интернет-про-
странстве и помогают корректировать приоритеты в сфере управления, более эффективно распределять ресурсы 
и создавать «банк идей» для дальнейших преобразований. Краудсорсинг выступает неотъемлемой частью реа-
лизации «умных» технологий в градостроительстве, кроме того, складывается практика использования нового 
механизма взаимодействия власти и общества для решения задач общегосударственного значения. Отметим, 
что в Западной Европе и США ключевую роль в процессе краудсорсинга играют негосударственные участни-
ки (общественные организации политической и иной направленности, бизнес-ассоциации, благотворительные 
фонды и пр.), хотя это не отменяет заинтересованности властных структур в использовании подобного меха-
низма «общения» с гражданами. В России же, как и на постсоветском пространстве в целом (наибольшее раз-
витие цифровые технологии получили в публичной политике Эстонии), основным стимулом для проведения 
общественных дискуссий становится деятельность государственных органов власти и действующих админис-
тративными методами органов местного самоуправления. Это связано как со способностью социальных групп 
к самоорганизации, так и с вопросом о финансировании, необходимом для реализации принимаемых решений.

Рассмотрим наиболее удачные примеры краудсорсинга в политической практике западных стран, кото-
рые к настоящему времени в наибольшей степени реализовали идею демократического политического поряд-
ка. Общим условием для применения краудсорсинговых практик стало распространение информационных 
технологий и появление новых форм деятельности властных структур в интернет-пространстве (обществен-
ные приемные в виде интернет-страниц, где каждый посетитель может оставить обращение или вопрос; ак-
каунты чиновников в социальных сетях и др.), которые более интересны пользователям и более доступны 
для широкой аудитории. И на общегосударственном, и на местном/региональном уровне все краудсорсин-
говые проекты предполагают делегирование общественности части функций государственного управления, 
что выражается в наличии алгоритма реализации получивших одобрение инициатив. Отметим, что в целях 
оптимизации работы с огромным потоком информации законодательством большинства стран, использую-
щих цифровые технологии коммуникации власти и общества, установлен «порог» в 100 тыс. подписей сто-
ронников для выявления наиболее актуальных для общественности запросов.

Наиболее распространенные направления политического краудсорсинга касаются разработки программ 
социально-экономического развития территорий и законотворчества [4]. Так, по инициативе правительства 
Великобритании в 2011 г. начала работу социальная сеть Jolitics, которая фактически является онлайн-фор-
мой общественного парламента и позволяет как отдельным гражданам, так и группам интересов, сформи-
рованным по поводу решения определенной проблемы, предлагать свои законодательные инициативы. Фор-
мат подачи материала отражает специфику коммуникации в социальных сетях: сообщение ограничивается 
140 символами, как при создании постов в Twitter, и все пояснения также даются в краткой форме. После 
внесения проекта проходит обсуждение и голосование, если идея получает поддержку более 50 % участни-
ков голосования, проект направляется в органы власти. 

В Великобритании создана максимально благоприятная для политического краудсорсинга институцио-
нальная среда. Так, предусмотрен обязательный порядок рассмотрения предложений органами власти (с пре-
доставлением официального ответа) в случае, если размещенный онлайн проект, петиция или иное обраще-
ние получили поддержку более, чем 500 граждан. Первым ресурсом для размещения петиций стал созданный 
правительством страны портал Number10. Политические активисты могут размещать на нем онлайн-петиции,  
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которые при сборе более 500 подписей получают официальный ответ от властей. Пользователи Number10 – это 
в первую очередь участники политических партий и движений, выдвигающие различные альтернативы по ак-
туальным вопросам, и в целях организации продуктивного диалога с оппозицией через интернет правительство 
приняло решение о вынесении на парламентские слушания петиций, набравших более 100 тыс. подписей (при 
этом получение 10 тыс. подписей, согласно законодательству, означает, что петиция будет принята к рассмотре-
нию). Круг пользователей Jolitics более широк (регистрация осуществляется по приглашению участника), а по-
ток сообщений – гораздо масштабнее, поэтому вместе с созданием платформы была разработана и программа 
для обработки и систематизации обращений. 

В США политический краудсорсинг развивается также по инициативе правительственных структур. На-
иболее крупной платформой можно назвать работающий с 2010 г. портал Challenge.gov, созданный для при-
влечения креативных идей в процесс обсуждения ключевых направлений государственной политики. Целью 
краудсорсинга в этом случае выступает продвижение инноваций, авторы лучших идей, высоко оцененных 
специалистами, получают вознаграждение, а масштаб рассматриваемых вопросов весьма значителен – от 
освоения космоса до борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Challenge.gov воплощает идею 
сотрудничества власти и общества для решения наиболее актуальных задач, акцентируя внимание на конку-
ренции идей для выбора наиболее эффективных решений. 

Еще одна крупная платформа для краудсорсинга в США PopVox позволяет гражданам приобщиться к 
законотворческому процессу и высказать предложения для совершенствования законопроектов, которые на-
ходятся на рассмотрении Конгресса США. Возможности выдвижения собственных законопроектов для гра-
ждан не предусматривается, однако на платформе размещена подробная информация обо всех проектах и 
поправках, которые находятся в работе Конгресса. Цель PopVox – сбор мнений и оценок общественности, 
причем все комментарии к законопроектам находятся в открытом доступе. Среди участников этой интернет-
площадки – множество общественных организаций различной направленности, в том числе, представлены 
и профессиональные объединения (например, объединения врачей различных специальностей). 

Также в онлайн-формате реализуется возможность взаимодействовать непосредственно с главой государ-
ства (наличие гражданства США для публикации обращения не требуется). Отметим, что на любой интер-
нет-странице высших органов власти как США, так и других стран, предусмотрена форма обратной связи, 
которая может быть использована любым посетителем. Однако вероятность продуктивного взаимодейст-
вия с первым лицом той или иной страны невысока. Цель создания специального портала для размеще-
ния обращений к президенту США We the People состояла в обеспечении гарантированного Конституцией 
права на создание петиций. Для того, чтобы петиция была рассмотрена Белым домом, необходимо собрать 
100 тыс. подписей за 30 дней, тематика обязательно должна затрагивать компетенцию правительства США. 
Ответы на обращения публикуются на портале, но зачастую носят формальный характер, что типично для 
подобных площадок взаимодействия общества и представителей высших эшелонов власти в США и других 
странах. Вместе с тем портал We the People обладает ресурсом известности и позволяет общественным ор-
ганизациям эффективно привлекать внимание к своим инициативам. 

Отдельного внимания заслуживает инициатива властей по сбору мнений для улучшения работы Бюро 
по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO). Проект Peer-to-Patent направлен на привлечение 
специалистов из числа общественности для обсуждения и предварительной экспертизы заявок на получе-
ние патентов и его работа уже признана успешной. С помощью этого краудсорсингового проекта Бюро по-
высило эффективность работы с огромным потоком поступающих обращений, ускорив обработку информа-
ции и принятие решений, качество проводимой специалистами экспертизы после предварительного отбора 
силами участников проекта также возросло.

Уникальный проект краудсорсинга, затрагивающий формирование основного закона страны, был реа-
лизован в Исландии. В 2008 г. страна пережила масштабный экономический кризис, который мог привести 
к политической дестабилизации. В целях обеспечения устойчивости и дальнейшего поступательного разви-
тия правительство Исландии в 2010 г. одобрило запуск общегосударственного проекта сбора идей и предло-
жений о необходимых поправках к Конституции. Первоначальное обсуждение проводилось в онлайн-режи-
ме, в дальнейшем путем многоступенчатого отбора была сформирована общественная группа для создания 
проекта конституции. Интересно отметить, что выбор 950 граждан для первого этапа работы проводился 



193

Социальные технологии и процессы  

членами Национальной Ассамблеи по принципу случайной выборки (лотерея). Этот принцип подчеркивал 
открытость и доступность для всех социальных групп новой практики взаимодействия власти и общест-
ва в кризисный период. На втором этапе была создана общественная группа из 522 человек, не имеющих 
партийной принадлежности и обладающие рекомендациями (кандидатуру каждого участника должны были 
одобрить не менее 30 других граждан). На заключительном этапе из числа 522 рекомендованных кандида-
тов были избраны 30 членов Конституционного Совета, которые должны были сформировать конкретные 
поправки к конституции, причем требование к профессиональной компетенции не устанавливалось. Члены 
совета проводили краудсорсинг путем использования интернет-портала, а также социальных сетей: через 
разнообразные каналы сетевых коммуникаций жители Исландии могли высказать свои идеи относительно 
текста нового основного закона. Всего было принято 370 предложений о поправках, а число обращений, за-
трагивающих деятельность Конституционного Совета, превысило 3,5 тыс. Обсуждение текста конституции 
проводилось с онлайн-трансляцией, а записи заседаний размещались на канале в YouTube в целях широко-
го информирования граждан и обеспечения общественного согласия. Успех беспрецедентного проекта об-
условлен территориально-политической спецификой государства Исландия: население островного государ-
ства составляет менее 400 тыс. чел., практики местного самоуправления имеют долгую историю, социальная 
структура характеризуется стабильностью и, в значительной степени, консенсусом по базовым ценностям.

Наиболее распространенным вариантом политического краудсорсинга в общегосударственном масштабе вы-
ступает выдвижение законодательных инициатив от имени общественности. Помимо рассмотренных выше при-
меров, стоит отметить платформу Open Ministry, с помощью которой свои поправки к законам могут выразить и 
обсудить граждане Финляндии, а также существующую в странах – членах Европейского союза практику обра-
щений граждан в Европейский парламент (путем направления петиции или иной формы). В этих случаях источ-
ником развития практики краудсорсинга выступает гражданская инициатива, тематика обращений законодательно 
не ограничена. В Германии властные структуры готовы к открытому диалогу по проблемам социально-экономиче-
ского развития: портал Das Petitionsportal des Deutschen Bundestages предполагает возможность размещения соот-
ветствующих предложений к парламенту гражданами страны и иными проживающими на ее территории лицами. 

Рассмотрим далее реализацию краудсорсинговых проектов на уровне местного самоуправления. Наибо-
лее масштабные инициативы связаны с созданием «умных» городов, предполагающих не только высокотех-
нологичные производства и ресурсосберегающие технологии, но и высокий уровень вовлеченности обла-
дающих необходимыми компетенциями граждан в процесс принятия решений [5]. В этом контексте нужно 
отметить, что опыт стран Западной Европы и США отличается большим вниманием к развитию культуры 
участия, гражданской ответственности и к формированию «умного» общества. Основное направление реа-
лизации этих задач связано с созданием и развитием разнообразных образовательных и просветительских 
проектов, преимущественно, в удобном для широкого круга пользователей онлайн-формате. В России про-
екты создания «умных» городов также на повестке дня, однако при их реализации основным направлением 
работы становится развитие инфраструктуры и внедрение цифровых сервисов, повышающих качество пре-
доставления государственных услуг. Общей чертой является востребованность онлайн-форм взаимодейст-
вия: обмен мнениями и голосования на сайтах, посвященных функционированию городской среды и разви-
тию инфраструктуры (транспорт, жилищно-коммунальные услуги, строительство спортивных и культурных 
объектов и др.) намного более популярны, чем традиционные формы коммуникации между властью и обще-
ственностью (слушания, встречи с представителями администрации/местными депутатами и пр.).

Процесс создания «умных» городов в странах Западной Европы и США чаще всего предполагают пос-
тоянно действующие практики взаимодействия органов власти и заинтересованной общественности. Соот-
ветствующие информационные ресурсы постоянно пополняются новыми данными, контент отражает акту-
альную проблематику и создает пространство для дискуссий. Характерный пример - проекты «Цифровой 
город Амстердам» и «Международный город Берлин». Важнейшую роль играет гражданская инициатива: 
жители выступают с различными предложениями, направленными на реализацию общей задачи, связанной 
с повышением эффективности управления, внедрением новых сервисов для комфортной жизни и улучше-
нием имиджа города как культурно-исторического центра и современного туристического объекта. Нема-
ловажно, что в данном случае активная гражданская позиция предполагает и готовность жителей взять на 
себя часть финансовых обязательств по созданию «умной» городской среды.
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Применение цифровых технологий в ходе взаимодействия институтов власти и общества востребовано для 
повышения эффективности управления за счет расширения участия граждан в процессе принятия решений и 
повышения их легитимности. Распространение сетевых форм коммуникации создает новое пространство для 
взаимодействия с органами власти в электронном формате. Новые возможности для граждан, связанные с ис-
пользованием цифровых технологий в политическом процессе, обусловлены несколькими факторами. Среди них 
доступность технических решений, позволяющих участвовать в открытых обсуждениях и выдвигать альтерна-
тивные мнения по социально значимым вопросам, рост информированности граждан о возможностях законот-
ворчества и расширение способов участия в управлении на региональном и местном уровнях, развитие «культу-
ры участия» в ходе формирования высокотехнологичной окружающей среды. Как показывает анализ практики 
применения цифровых технологий управления в западных странах, государственные органы выступают иници-
аторами «виртуального» сотрудничества с гражданами, однако весьма широко используется независимая экс-
пертиза либо наиболее перспективные идеи отбираются самими участниками «виртуального» обсуждения, за 
счет чего создается конкурентное пространство для диалога властей и общественности. В результате институ-
ционализации инноваций и закрепления их в практиках общественной деятельности политическая система при-
обретает новое качество стабильности – большую способность адаптироваться к быстрым изменениям среды.
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Аннотация. В статье рассмотрена методика анализа дискурса республик (субъектов Россий-
ской Федерации) по вопросам национальной политики и формирования общероссийской граждан-
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ских властей к рассматриваемому вопросу, а также выявление отношения к нему региональных 
элит и средств массовой информации. Вместе с тем отмечена необходимость верификации ре-
зультатов контент-анализа с помощью качественных методов, в частности экспертного фокус-
группового интервью. По результатам апробации выработанного инструментария исследования 
выдвинуты три принципиальные гипотезы, нуждающиеся в проверке в ходе дальнейшего изучения 
официального дискурса республик (субъектов Российской Федерации) по заявленной проблематике.
Ключевые слова: гражданственность, гражданская идентичность, контент-анализ, нация, 
национализм, национальная идентичность, национальная политика, официальный дискурс, республика.

Для цитирования: Знаменский Д.Ю., Казбан Е.П. Методология исследования содержательных установок 
официального дискурса республик (субъектов Российской Федерации) по проблематике формирования 
общероссийской гражданской идентичности//Вестник университета. 2020. № 11. С. 195–201.

Znamenskiy Dmitry
Candidate of Political Sciences, 
State University of Management, 
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-3492-1567
e-mail: belyferz@list.ru

Kazban Elena
Candidate of Political Sciences, 
State University of Management, 
Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-6139-1311
e-mail: lensa13@yandex.ru 

THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF MEANINGFUL 
UNITS OF THE OFFICIAL DISCOURSE OF THE 
REPUBLICS – THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION – ON THE ISSUES OF FORMING ALL-
RUSSIAN CIVIC IDENTITY
Abstract. The article deals with the method of analyzing the discourse of the republics (subjects of the Rus-
sian Federation) on national policy and the formation of the All-Russian civic identity. The author notes 
the importance of analyzing the positions of the republics as national subjects of the Russian Federation on 
the interpretation of the concept of All-Russian civic identity, as well as its relationship with the Republi-
can or ethnic identity. The authors emphasize the potential of content analysis as the main research meth-
od in this particular case, which is explained by the possibility of quantifying the degree of attention of the 
Republican authorities to the issue under consideration, as well as identifying the attitude of regional elites 
and the media to it. At the same time, there is a need to verify the results of content analysis using quali-
tative methods, such as an expert focus group interview. Based on the results of approbation of the devel-
oped research toolkit, the authors put forward three hypotheses that need to be tested in the course of fur-
ther study of the official discourse of the republics – subjects of Russian Federation on the stated problems. 
Keywords: citizenship, civil identity, content-analysis, official discourse, republic, nation, nationalism, 
national identity, national policy.

For citation: Znamenskiy D.Yu., Kazban E.P.  (2020) The methodology of  the study of meaningful units of  the 
official discourse of the republics – the subjects of the Russian Federation – on the issues of forming All-Russian  
civic identity. Vestnik universiteta. I. 11, pp. 195–201. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-11-195-201

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31303.  
         Acknowledgements. The research was supported by the RFBR and the EISR within the framework of Science Project No. 20-011-31303. 
          © Фамилия А.Р., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



196

Вестник университета № 11, 2020

Актуальность исследования структуры и содержания официального дискурса так называемых нацио-
нальных субъектов Российской Федерации по вопросам национальной политики обусловлена необходимо-
стью обеспечения единства в понимании общероссийской и региональными элитами принципиальных ас-
пектов данной политики. Не в последнюю очередь речь идет о толковании общероссийской гражданской 
идентичности, о формировании которой неоднократно упоминалось в выступления политического руковод-
ства страны. В то же время со стороны руководства некоторых республик в течение последних лет фикси-
руется «особое мнение» и в отношении толкования российской идентичности как национальной и в отно-
шении ее сопряжения с республиканской и этнической идентичностью титульной национальности той или 
иной республики. Целью настоящего исследования является выявление этого «особого мнения» на основе 
анализа официального дискурса республик в составе Российской Федерации.

Теоретико-методологической основой исследования является социальный конструктивизм, рассматри-
вающий проектную деятельность людей в историческом процессе и дискурсивные практики как важный 
фактор преобразования действительности. В данном случае этот подход конкретизируется в признании за-
кономерного и результативного характера сознательной целенаправленной деятельности современных госу-
дарств по формированию и воспроизводству национальной политической идентичности (государственной 
политики идентичности). Еще одно положение является методологическим указанием для настоящего ис-
следования: правовая и культурно-ценностная гомогенизация полиэтнической страны при воспроизводстве 
этнокультурного многообразия закономерна для модерна и капитализма. Эта закономерность хорошо пока-
зана в работах Э. Геллнера, Э. Смита, Э. Хобсбаума и др. [2; 10].

Основным методом исследования выступает метод дискурс-анализа, связанный с процедурами выявления, 
фиксации, понимания и интерпретации смыслов. В рамках постструктуралистской теории дискурса, сфор-
мулированной бельгийскими политологами Э. Лакло и Ш. Муфф, дискурс представляется как совокупность 
фиксированных значений, группируемых вокруг основных понятий [5; 12]. Объектами анализа служат поли-
тические выступления, сообщения СМИ, научные тексты, художественные произведения и др. – в широком 
смысле все источники формирования публичного дискурса. Именно наличие дискурса, по мнению указан-
ных авторов, делают то или иное событие, явление или проблему объектом политологического исследования.

Источниковую базу для реализации цели и задач проекта составляют результаты дискурс-анализа норма-
тивно-правовых актов (республиканские конституции и законы о языках и т. п.), документов стратегическо-
го планирования республик (стратегии или концепции национальной политики – регулирования межнацио-
нальных отношений – в регионе), выступлений руководителей органов исполнительной и законодательной 
власти республик за период с 2012 г. Указание на 2012 г. как на начальную границу периода, принимаемо-
го к рассмотрению в ходе исследования, обосновано утверждением в декабре того года Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.

Анализ содержания официального дискурса республик по вопросам национальной политики и форми-
рования общероссийской гражданской идентичности предполагается осуществлять с применением как ко-
личественных, так и качественных методов. При этом в качестве основного метода исследования наиболее 
продуктивным можно считать контент-анализ нормативно-правовых актов республик, их стратегических до-
кументов в сфере национальной политики, а также публичных выступлений глав республик и первых лиц ре-
спубликанских парламентов. Результаты проведенного контент-анализа представляется необходимым апро-
бировать и уточнить экспертным путем посредством серии фокус-групповых интервью.

Выбор контент-анализа как базового метода исследования официального дискурса республик объясняет-
ся его принципиальным методологическим посылом, который основывается на неоднородности любого текс-
тового массива и изменчивости частоты упоминаний тех или иных вопросов, проблем, событий или явлений в 
зависимости от политической повестки дня. В соответствии с логикой метода выявленные количественные ха-
рактеристики изучаемого массива документов отражают существующие особенности изучаемых политических 
явлений и процессов [4]. Иными словами, методически контент-анализ ориентирован на извлечение из всего 
многообразия в текстовом массиве специально интересующих исследователя компонентов формы и содержа-
ния, которые затем подсчитываются и подвергаются статистической обработке, ключевым вопросом, возникаю-
щим в процессе составления программы исследования, является определение неких смысловых единиц – еди-
ниц анализа [8]. Таким образом, методический потенциал контент-анализа в рамках проводимого исследования 
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обусловлен возможностью непосредственного измерения различных компонентов текстовой информации (еди-
ниц анализа), в том числе прямых и косвенных упоминаний вопросов межнациональных отношений, нацио-
нальной и гражданской идентичности, формирования единой российской нации. 

Отдельной методической проблемой в контент-анализе является оценка отношения автора текста (про-
дуцента) к тому или иному политическому субъекту, событию или проблеме. Измерение такого отношения 
предполагает, во-первых, конструирование системы категорий или классов (например, подобная шкала мо-
жет включать всего три класса: позитивное, негативное и нейтральное отношение) и, во-вторых, формиро-
вание системы критериев кодировки, позволяющей однозначно отнести конкретную текстовую характери-
стику к тому или иному классу [4]. 

Заявленная цель настоящего исследования – выявление специфики толкования общероссийской граждан-
ской (национальной) идентичности в официальном дискурсе республик в составе Российской Федерации и 
ее интерпретация в контексте Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. – определяет набор как текстовых источников, подлежащих изучению, так и подсчиты-
ваемых единиц анализа. Как уже отмечалось выше, в качестве источников текстовой информации в данном 
случае следует рассматривать нормативно-правовые акты республик по вопросам национальной политики, 
сопутствующих стратегических документов (концепций, стратегий, региональных и ведомственных целевых 
программ), а также публичных выступлений глав республик и первых лиц республиканских парламентов.

В рамках поставленной цели и задач исследования представляется необходимым выделить следующие 
единицы анализа: 

 – российская нация (синонимы: российский народ, многонациональный народ России, россияне, гра-
ждане России, а также имена руководителей Российской Федерации и т. п.); 

 – русские (синонимы: русский народ, национальное большинство России, доминирующая нация, го-
сударствообразующая нация, православие, а также события, иллюстрирующие историю противостояния ти-
тульной нации с Россией и т. п.); 

 – титульная нация республики – субъекта Российской Федерации (синонимы: названия соответствую-
щих наций, региональное большинство, этническое большинство, коренное население республики, родной 
язык, национальный/государственный/официальный язык республики, национальная культура, традицион-
ная религия, религиозные ценности титульной нации и т. п.); 

 – гражданская идентичность (синонимы: гражданственность, патриотизм, гражданское самосознание, 
общероссийская идентичность, целостность России, веротерпимость и т. п.); 

 – национализм (синонимы: национальная / этническая нетерпимость, ксенофобия, сепаратизм, нацизм, 
неонацизм, радикальные религиозные учения). Оценку отношения продуцентов анализируемых документов 
(текстов) к тем или иным единицам анализа предполагается осуществлять по пятибалльной шкале, где 1 – 
крайне негативное отношение, 2 – умеренно негативное отношение, 3 – нейтральное отношение, 4 – уме-
ренно позитивное отношение, 5 – крайне позитивное отношение.

В качестве апробации разработанного инструментария был проанализирован текстовый массив общим 
объемом более 250 страниц, представляющий официальный дискурс Чеченской республики по вопросам 
возрождения духовно-нравственных ценностей чеченского общества (Единая концепция духовно-нравст-
венного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики, послания Главы Чечен-
ской республики народу и Парламенту Чеченской Республики, содержание официальных сайтов Чеченской 
Республики и Главы Чеченской Республики, воспоминания первого Президента Чечни А. А. Кадырова, пу-
бличные выступления Главы Чеченской Республики Р. А. Кадырова и др.) [1; 3; 6; 7; 11].

Подсчет частоты упоминаний выделенных единиц анализа показал, что тематика чеченской и общерос-
сийской идентичности затрагивается в рассмотренных материалах с примерно одинаковой интенсивностью 
(36 и 34 упоминания соответственно), причем в обоих случаях преобладает модальность упоминаний на 
уровне 4-5 баллов по принятой в рамках исследования шкале. 

Следует отметить, что большая часть упоминаний единицы анализа «Российская нация» и связанных с 
ней понятий фактически означает упоминание лично Президента Российской Федерации В. В. Путина. При 
этом упоминания российского лидера имеют высшие оценки, носящие эмоционально окрашенный, личност-
ный характер: в своих интервью и публичных выступлениях Р. А. Кадыров отзывается о нем как об учителе, 
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наставнике, друге и практически «старшем родственнике». Это позволяет сделать вывод не только о глубокой 
личной привязанности, но и о личностном характере самой политической лояльности руководства республи-
ки. Связанный с рассматриваемой единицей анализа термин «Отечество» в значении «Российская Федерация» 
чаще всего встречается в контексте упоминания событий Великой Отечественной войны и иных войн, кото-
рые вела Россия, и их значения для воспитания чеченской молодежи. В публичных выступлениях и статьях 
Р. А. Кадырова регулярно подчеркивается мысль о том, что Чеченская Республика всегда была и остается не-
отъемлемой частью Российской Федерации, а чеченский народ – частью российского народа. При этом терми-
ны «российская нация», «общероссийская нация» или «гражданская нация России» практически не встреча-
ется в официальном дискурсе Чеченской Республики. 

Упоминания единицы анализа «титульная нация республики» в основном связаны с перечисление до-
стижений чеченского народа в последние два десятилетия, а также национальных, культурных и религиоз-
ных традиций чеченцев. Примечательно, что упоминание чеченского народа как крупнейшего этноса в ре-
спублике встречается не так часто – не более 2-3 раз в рассматриваемом текстовом массиве. Упоминания 
данной единицы анализа с нейтральной оценкой носят, как правило, не смысловой, а технический характер, 
и содержатся в нормативных документах либо иных официальных текстах. 

Следующей по частоте упоминания в исследованном массиве текстовой информации (22 упоминания) 
является единица анализа «национализм» и производные от нее (главным образом – терроризм, религиоз-
ный экстремизм, сепаратизм). Примечательно, что 2/3 упоминаний данной единицы анализа оцениваются 
как крайне негативные, а оставшаяся 1/3 – как умеренно негативные, что свидетельствует о явном осужде-
нии идей сепаратизма в официальном дискурсе Чеченской Республики. Примечательно, что данные оценки 
«соседствуют» в соответствующих текстах с крайне позитивными оценками единиц анализа «Российская 
нация» и «титульная нация» (часто употребляемые бок о бок), что свидетельствует о явном стремлении раз-
делить в сознании читателя стереотипные понятия «чеченец» и «террорист». Представляется логичной ги-
потеза, что особенности истории взаимоотношений русского и чеченского народов, а также современный 
национальный состав Чеченской Республики (до 97 % населения Чечни составляют этнические чеченцы, 
около 2% - русские и до 1 % – иные национальности) предопределили раскрытие данной единицы анализа 
через категории «терроризм», «сепаратизм», «экстремизм», «ваххабизм» и полное отсутствие в ее официаль-
ном дискурсе категорий «неонацизм», «неофашизм» и т. п. Думается, что данные понятия, раскрывающие 
единицу анализа «национализм», будут встречаться в официальном дискурсе других республик в составе 
Российской Федерации тем чаще, чем более многообразной будет этническая структура данных республик.

Гражданская идентичность (понимаемая главным образом через понятия «патриотизм», «территориаль-
ная целостность России» и «приверженность конституционному строю России», реже – «толерантность» и 
«веротерпимость») упоминается в рассматриваемых текстах 19 раз, причем исключительно с умеренно или 
крайне позитивной оценкой. При этом в исследуемых текстах главный акцент делается на вклад чеченского 
народа в борьбу с международным терроризмом, успехи спортсменов-чеченцев на международных соревно-
ваниях, достижения в сфере мирного строительства в республике на благо всей России.

Реже всего в официальном дискурсе Чеченской Республики (10 упоминаний) встречается упоминания 
русского народа, причем в отдельных случаях – с умеренно негативными оценками (4 из 10), что связыва-
ется с событиями Первой чеченской и Большой кавказской войн. В последних случаях русский народ ли 
русские не названы напрямую, а упомянуты как «враг», «противник» или «неприятель». К примеру, в ряде 
публичных выступлений Р. А. Кадырова, посвящённых Дню чеченской женщины, упоминаются события 
1819 г. в селении Дади-Юрт. При этом говорится о сорока шести чеченских девушках, которые предпочли 
смерть унизительному рабству, хотя напрямую не подчеркивается, что завоевателями и врагами чеченцев 
в той войне были русские. Нельзя не отметить, что практически во всех случаях, когда руководство Чечен-
ской республики вынуждено упоминать о подобных событиях, тут же делается акцент на конструктивном 
развитии Чеченской республики как составной части Российской Федерации.

Думается, что полученные результаты в целом свидетельствуют о приверженности руководства Чечен-
ской республики общероссийским гражданским ценностям: верности конституционному строю, патриотизму 
(понимаемому как верности России как своему Отечеству), уважению прав и свобод человека вне зависимо-
сти от его национальности и вероисповедания. Вместе с тем нельзя не отметить, что указанная лояльность 
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зачастую носит сугубо персонифицированный характер и может быть интерпретирована как преданность 
не Российской Федерации как таковой, а лично В. В. Путину. Гипотетически можно предположить эту осо-
бенность как характерную черту именно Чеченской республики, а доля «личностного фактора» как состав-
ной части общероссийской идентичности в дискурсе других республик Северного Кавказа будет несколь-
ко ниже, а в дискурсе республик Поволжья и Сибири – существенно ниже. Другой возможной тенденцией, 
нуждающейся в проверке в рамках исследования, является прямая зависимость роста частоты упоминания 
проблематики формирования общероссийской гражданской нации в официальном дискурсе республик от 
уровня внимания руководства республик к проблемам пандемии COVID-19. В этой связи представляется ак-
туальной следующая гипотеза исследования: повышенное внимание как федеральных, так и региональных 
властей к проблеме мобилизации общества на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в значительной 
степени актуализировало необходимость гражданской интеграции российского общества (в том числе в на-
циональных республиках) и выработки общероссийской гражданской идентичности.

По итогам апробации можно сделать вывод о принципиальной применимости разработанного инстру-
ментария для достижения целей исследования при условии некоторого уточнения единиц анализа в сторо-
ну расширения перечня синонимов и толкований. Представляется оправданной применение пятибалльной 
оценочной шкалы, однако инструментарий исследования в целом выиграет от более четкой формализации 
критериев присвоения конкретному упоминанию единицы анализа того или иного балла. Проведение ис-
следования официального дискурса остальных республик – субъектов Российской Федерации возможно 
в течение декабря 2020 г. – января 2021 г. При получении результатов контент-анализа во второй полови-
не января 2021 г., как уже отмечалось выше, предполагается их верификация с применением экспертных 
оценок (фокус-групповое экспертное интервью).

Данный вид группового опроса представляет собой неформализованное интервью с группой экспертов 
и сочетает в себе элементы интервью и дискуссии, так как участники не просто отвечают на вопросы мо-
дератора, а общаются друг с другом, спорят (причем респонденты вынуждены не просто высказываться на 
заданную тему, но и аргументировать свою точку зрения), ставят новые, не предусмотренные изначальным 
сценарием вопросы. В то же время опрос остается фокусированным, то есть его тема и формат определя-
ется заранее, а модератор должен четко отслеживать, чтобы дискуссия не вышла за рамки обсуждаемого 
предмета [9]. Указанные преимущества делают использование фокус-групповое интервью в процессе апро-
бации результатов проведенного в рамках настоящего исследования контент-анализа как нельзя актуальным.

Безусловно, организация фокус-группы имеет свои особенности. Прежде всего, речь идет о требовани-
ях, предъявляемых к участвующим в данном мероприятии экспертам, а именно: 

 – численность участников фокус-группы не должна превышать 7-12 человек, что объясняется так на-
зываемой нормой управляемости; 

 – участники должны быть хотя бы приблизительно равны по своему социальному статусу, чтобы из-
бежать возможного давления авторитетов.

Формат статьи не предполагает указания личных данных экспертов, привлекаемых к проводимым исследова-
тельским мероприятиям. Однако представляется возможным, учитывая изложенные выше требования к органи-
зации фокус-групповых интервью, охарактеризовать ключевые параметры планируемой экспертной группы. Заяв-
ленная в настоящей статье цель исследования предопределила требования к профессиональному и академическому 
статусу привлекаемых экспертов. Думается, что в качестве таковых следует задействовать, во-первых, специали-
стов (в должности не ниже консультантов) и членов Общественного совета Федерального агентства по делам на-
циональностей и, во-вторых, представителей научного сообщества, имеющих не менее 5 научных статей в высо-
корейтинговых изданиях по проблематике национальной политики и межнациональных отношений за последние 
2-3 года. Всего к работе фокус-группы следует привлечь не менее 7 и не более 15 экспертов. Как уже отмечалось 
выше, период проведения фокус-группового интервью должен варьироваться с 11 января по 1 февраля 2021 г. 

Главной целью фокус-группового опроса является верификация результатов проведенного контент-ана-
лиза массива текстовой информации, характеризующего официальный дискурс республик – субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам межнациональных отношений и формирования общероссийской граждан-
ской нации. В этой связи представляется необходимым поставить перед участниками фокус-группового 
интервью следующие принципиальные вопросы о: 
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 – понимании категории «российская нация» в республиках – субъектах Российской Федерации; 
 – соотношении республиканской (национальной) и общероссийской (гражданской) идентичности в 

данных субъектах российской Федерации; 
 – правомерности выводов, сделанных по результатам контент-анализа официального дискурса респу-

блик – субъектов Российской Федерации по проблематике межнациональных отношений и формирования 
общероссийской гражданской нации; 

 – возможности формирования общероссийской гражданской нации в обозримой исторической пер-
спективе. 

В качестве дополнительных задач следует выделить проверку выдвинутых в ходе апробации инструмен-
тария контент-анализа гипотез о: 

 – прямой зависимости числа упоминаний неонацизма и неофашизма в официальном дискурсе респу-
блик – субъектов Российской Федерации – от сложности этнической структуры населения данных респу-
блик (чем менее однородна эта структура – тем актуальнее для республики проблематика неонацизма и не-
офашизма) при сохранении крайне негативных оценок данной единицы анализа; 

 – снижении числа упоминаний личности Президента Российской Федерации как составной части еди-
ницы анализа «Российская нация» и ее эмоционально-личностных оценочных характеристик в официаль-
ном дискурсе республик Поволжья и Сибири по сравнению с Северным Кавказом; 

 – повышении актуальности проблем общероссийского национального единства и, в частности, форми-
рования единой гражданской нации России в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.
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В связи с постепенным переходом на электронный формат обучения в российских вузах, возникла необ-
ходимость выявить готовность студентов неязыковых вузов к изучению иностранных языков в электронном 
и смешанном формате. Транзитивный период особенно ускорился в условиях пандемии. Для решения про-
блемы определения степени готовности кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Государственный уни-
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верситет управления» (далее – ГУУ) было проведено анкетирование в октябре 2019 г. Обоснованием необ-
ходимости решения данной проблемы является тот факт, что исследованию насколько студенты неязыковых 
вузов готовы к изучению иностранного языка посредством электронных технологий уделяется небольшое 
внимание. Однако, готовность, желание или нежелание, по целому ряду причин возникающие у обучающих-
ся, важны для понимания ситуации с изучением иностранного языка студентами неязыковых вузов на дан-
ный момент времени и для формирования образовательных программ в будущем.

Целью исследования было определение готовности российских студентов неязыкового вуза к работе в 
полном или частичном электронном и смешанном форматах обучения при изучении такой дисциплины как 
иностранный язык. Для достижения намеченной цели необходимо было решить следующие задачи: соста-
вить опросник (анкету), провести анкетирование (срез), проанализировать полученные данные и опублико-
вать результаты исследования.

Этапы экспериментальной работы:
 – определение предмета и объекта изучения, выявление актуальности исследования, определение его 

методологии и ожидаемые результаты;
 – подготовка опросника/анкеты как основного инструмента исследования;
 – проведение опроса/анкетирования;
 – анализ полученных результатов;
 – публикация результатов.
Объектом исследования является процесс изучения иностранных языков в электронном или смешанном 

формате. Предметом изучения, соответственно, является готовность студентов российских неязыковых ву-
зов (на примере мнения студентов ГУУ) к таким способам обучения иностранным языкам как электронное 
и смешанное обучение. 

Статистический метод исследования – анонимное анкетирование на английском языке был использован 
для нашего анализа. Был также использован метод опроса посредством самостоятельного заполнения опрос-
ного листа (анкеты) респондентом (опрашиваемым) по указанным в нем правилам. Исследование основы-
валось именно на анкетном методе, поскольку анкетирование является одним из самых часто используемых 
в социологических исследованиях методов. Анкета удобна для составления и проста в обращении при сбо-
ре и обработке информации. У Д. Сильвермена было обосновано, что «количественные опросы, к которым 
относится анкетирование, способны охватить существенно больше людей, нежели качественные интервью, 
что позволяет учесть в выводах значительно более широкий круг населения» [5, с. 47]. Для проведения на-
шего исследования была разработана следующая анкета на английском языке (см. табл. 1).

Таблица 1
Анкета

QUESTIONNAIRE

1.  What are the advantages and disadvantages of e-learning?

Advantages Disadvantages

a)             d)
b)             e)
c)             f)

a)            d)
b)            e)
c)            f)

Can e-learning be the only possible way of getting education in the 21st century?
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a)  Yes    b) No    c) Not sure

2.  Can e-learning substitute for a teacher?

a)  Yes    b) No    c) Not sure

3.  Can e-learning increase the level of education?

a) Yes  b) No    c) Not sure

4.  What on-line resources for language acquisition have you made use of? What do you think of them?

5.  Can on-line resources replace books, dictionaries, manuals and journals?

a)  Yes    b) No    c) Not sure

6.  What on-line resources do you consider the most effective in language acquisition?

7.  Do you think the State University of Management is equipped well enough to introduce e-learning?

a)  Yes    b) No    c) Not sure

8.  Have you ever heard of blended learning? If you have what do you think of this educational technology?

a)  Yes    b) No    c) Not sure

9.   What functions can on-line resources perform in foreign language acquisition?

a)      b)      c)        d)     e)      f)     g)     h)
Cоставлено автором по материалам исследования

Предположительно, в условиях широкого распространения современных средств коммуникации, отлич-
но приспособленных к электронному обучению (смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компью-
теры) и хорошей интернет связи готовность российских студентов к электронному обучению иностранному 
языку должна быть высокой. Тем не менее, не стоит забывать тот факт, что изучение иностранного языка 
предполагает живое общение и практику говорения. Изучение иностранного языка предполагает живое об-
щение на изучаемом языке в вопросно-ответном формате, при работе в парах или небольших группах с уче-
том принципа систематичности. Кроме того, при исследовании готовности к электронному способу изучения 
иностранного языка в неязыковом вузе следует учитывать готовность с точки зрения различных аспектов, 
таких как - уровень владения техническими средствами и их поколение, уровень эмоционально-психологи-
ческой зрелости обучаемых и уровень их языковой подготовки. 

Проблема готовности в ее разных аспектах исследована такими российскими и зарубежными учены-
ми как И. Е. Белецкая, Г.  Г. Блоховцова, А. И. Калинина, Д. Р. Гаррисон, Д. Коллер [2; 3; 4; 7; 8]. Послед-
няя в своих выступлениях дает профессиональную оценку современной системе электронного образования  

Окончание табл. 1
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и прогнозирует развитие данной сферы обучения на различных интернет платформах на ближайшее вре-
мя [7]. Не смотря на вышеперечисленных исследователей и их работы, тема исследована недостаточно. В 
данном исследовании затрагивается такой аспект готовности как умение студентов неязыковых вузов поль-
зоваться электронными источниками для изучения иностранного языка, в целом, и их желание, энтузиазм, 
мотивация к работе в полностью электронном формате или частично электронном формате (методика сме-
шанного обучения). В том числе изучалось, как студенты относятся к отсутствию живого преподавателя и 
сокурсников для живого общения на изучаемом языке. Данная тема актуальна сегодня и для многих студен-
тов других вузов и абитуриентов, и для исследователей образовательного процесса. 

Готовность студентов к электронному обучению рассматривалась в работах А. И. Калининой [4]. Отно-
сительно использования дистанционного формата обучения при изучении иностранного языка исследова-
тели выражают мнение о том, что одного электронного формата недостаточно для овладения всеми видами 
речевой деятельности: чтения, письма, слушания и говорения. «Овладение языком в искусственных услови-
ях, то есть вне среды, где на нем говорят, требует создания воображаемых ситуаций, способных стимулиро-
вать общение на изучаемом языке» [2, с. 92]. Признается, что этот формат подходит для освоения материа-
ла по грамматике и лексике [2]. Также отмечается тот факт, что электронный формат обучения не передает 
«те тонкости национального менталитета, то есть социокультурные детали, которые очень важны в языкоз-
нании и позволяют языку как живой системе трансформироваться и развиваться» [2, с. 92].

Большинство ученых подчеркивают, что наличие навыков самодисциплины и тайм- менеджмента как 
признаков эмоционально-психологической зрелости, обучаемых являются необходимым условием для нор-
мального прохождения обучения в электронном или дистанционном формате [3; 4].

Кроме исключительно электронного обучения исследование рассматривает готовность студентов к смешан-
ному методу обучения. Смешанное обучение – гармоничный/сбалансированный учебный процесс, который от-
крыто оценивает и интегрирует сильные стороны традиционного и электронного методов обучения тем самым 
решая насущные образовательные цели [6]. Точное определение термина «смешанное обучение», в соответст-
вии с ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и опреде-
ления (далее – ГОСТ Р 52653-2006), – «сочетание сетевого обучения с очным или автономным обучением» [1].

В поддержку эффективности смешанного формата обучения выступают многие российские и зарубежные 
ученые: А. И. Калинина, Т. Н. Омельяненко, Д. Р. Гаррисон, Н. Воэн [4; 5; 7]. Т. Н. Омельяненко подчеркивает, 
что «разумное и целесообразное сочетание дистанционных и очных форм обучения является одним из путей оп-
тимизации учебного процесса» [5, с. 403]. Среди преимуществ смешанного обучения А. И. Калинина выделяет 
«возможность контролировать темп усвоения знаний и их объем, неограниченное число потенциальных учени-
ков и педагогов, возможность избежать предвзятости при сдаче по электронным тестовым материалам, умелый 
тайм-менеджмент как необходимость, что в дальнейшем приводит к развитию самодисциплины и т. д.» [4, с. 102].

Электронное или дистанционное обучение – более емкое явление, оно – «совокупность технологий, ко-
торые позволяют обучаемым получить основной объем изучаемой информации, интерактивное общение об-
учаемых и преподавателей в ходе обучения, а также позволение обучаемым вести самостоятельную работу 
не только для освоения изучаемого материала после занятия, а также в процессе самого обучения» [3, с. 90]. 
В соответствии с пунктами 3.2.1 и 3.2.3 ГОСТ Р 52653-2006, электронное обучение определяется как «обуче-
ние с помощью информационно-коммуникационных технологий и мобильных устройств, не ограниченное 
местоположением или изменением местоположения учащегося», а дистанционное – обучение, «реализуемое 
в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 
расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучаемого и педагогического работника» [1].

Основным выводом обзора работ российских и зарубежных ученых стала идея о том, что сугубо элек-
тронное, дистанционное обучение иностранным языкам в неязыковом вузе неудобно, оно имеет ряд недо-
статков. Смешанное же обучение поможет объединить два формата обучения в единый удобный и для об-
учаемых, и для педагогов формат, при котором будут соблюдены все необходимые требования образования 
в высшей школе. Эту же идею подтверждает наше исследование. 

Материалы социологического опроса: 187 студентов ГУУ, проведенного кафедрой иностранных языков. 
Для проведения исследования организаторы раздали анкеты на занятиях английского языка. Студенты с же-
ланием отвечали на вопросы анкеты, т.к. вопросы, предложенные в анкете, активно обсуждаются в среде  
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средней и высшей школы. Было собрано 190 анкет, к анализу допущены 187 анкет. Основная часть опрошен-
ных – молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет. Анкета содержала как закрытые, так и открытые вопросы. Ре-
спондентам предлагались варианты ответов или возможность вписать свой вариант. Количество открытых и 
закрытых вопросов было поровну, по 50 %.

Среди закрытых вопросов (перевод с английского автора здесь и далее) с предложенными, вариантами 
ответов были следующие вопросы: «Может стать электронное образование единственным способом полу-
чения образования в XXI веке?», на который 24% студентов ответили положительно, 62 % отрицательно и 
14 % затруднились с ответом. На вопрос: «Сможет ли электронное обучение заменить учителя?» 21 % отве-
тили положительно, 52 % ответили отрицательно и 27 % затруднились с ответом. На вопрос «Может ли элек-
тронное обучение повысить уровень образования?» 67 % ответили положительно, 10 % студентов ответили 
отрицательно и 23 % затруднились с ответом. На вопрос «Могут ли электронные ресурсы заменить книги, 
словари, учебные пособия и другие печатные издания?» 52 % студентов ответили положительно, 43 % от-
ветили отрицательно и 5 % затруднились с ответом. На вопрос «Достаточно ли укомплектован ГУУ техни-
ческими средствами, необходимыми для электронного обучения?» 39 % ответили утвердительно, 14 % от-
ветили отрицательно и 47 % затруднились с ответом. Следующий вопрос «Слышали ли Вы о смешанном 
обучении? Если слышали, то, что вы думаете об этой образовательной технологии?» дал такие результаты: 
отрицательно ответили 90 % студентов, а 10 % затруднились с ответом. Никаких комментариев студенты не 
дали в ответ на вопрос об их отношении к смешанному обучению, очевидно, из-за низкой информирован-
ности об этом формате обучения в среде студентов вуза.

Вторая часть содержала открытые вопросы. На первый открытый вопрос, «Какие вы можете назвать пре-
имущества и недостатки электронного обучения?» были получены следующие данные: 

 – преимущества: этот способ обучения более удобный, нет необходимости ездить на занятия, тем самым 
освобождается личное время, экономия времени, можно получать обучение у носителя языка, можно прослу-
шать лекцию несколько раз, заниматься можно в удобное время, более подходящий способ обучения для интро-
вертов, не надо носить с собой тяжелые учебники, все занятия и материалы на одном мобильном устройстве, 
можно выбрать скорость обучения и удобное место, можно выбирать дополнительные платные курсы для само-
развития кроме курсов по программе вуза, индивидуальный подход, удобный способ для современных людей; 

 – недостатки: отсутствие личностного общения с преподавателем и сокурсниками, больше времени для 
понимания материалов, что растягивается на длительное время, для этого способа обучения должны быть 
хорошо развиты навыки управления личным временем, возможно вредное воздействие на органы зрения, 
нет живого, социального общения с сокурсниками, нет мгновенной оценки выполненных заданий препода-
вателем, мало разговорного языка, нет возможности объяснить смысл нарратива, в случае если студент со-
ставляет англоязычный текст и смысл его непонятен преподавателю, потеря интернет связи. 

На следующий вопрос с открытым ответом, «Какими электронными ресурсами для изучения иностран-
ного языка Вам приходилось пользоваться?» были получены следующие данные: курсы по подготовке к сда-
че ЕГЭ, затем были перечислены различные интернет ресурсы как для изучения иностранного языка, такие 
как – сайты для удобного изучения английского языка www.lingualeo.com, www.duolingo.com, www.lingust.ru, 
www.ef.ru, сайт для карточного изучения лексики по темам www.quizlet.com, приложение Drops, позволяющее 
учить лексику, программа Skype для электронного общения и мгновенной переписки на изучаемом языке, 
сайт www.webinar.ru для проведения вебинаров, конференций, семинаров, коллоквиумов, электронное каналы 
на английском языке, такие как www.youtube.com, BBC Learning English, Oxford learning English, TEDtalks.

На вопрос «Назовите самые эффективные из использованных Вами ресурсов для изучения английского 
языка» студенты дали следующую информацию: www.webium.ru, www.quizlet.com, www.duolingo.com, www.
languagedrops.com, BBC Learning English, TED и программа для электронного общения Skype.

Последним вопросом в анкете был вопрос «Какие функции могут электронные ресурсы выполнять в 
процессе изучения иностранного языка?». На данный открытый вопрос были получены следующие ответы: 
запоминания/повторения пройденного материала, использование более наглядных материалов, правильное 
запоминание произношения слов путем прослушивания электронного голоса, электронного словаря, про-
верки/тестирования знаний, тренировки пройденного материала по предложенным электронным упражне-
ниям с разных интернет сайтов и переводчика слов, фраз и текстов. 
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Материалы исследования показывают нам, что полное исключение аудиторного цикла обучения ино-
странному языку не дает полноты овладения иностранным языком, культурологической самобытностью, вне 
которой язык не существует. Студенты скорее готовы выполнять электронные упражнения для закрепления 
изучаемого материала, проходить электронные тестирования на проверку прогресса в изучении иностран-
ного языка, читать и анализировать материал по специальности и выполнять итоговые контрольные работы, 
чем полностью перейти на электронный формат изучения иностранного языка, исключая живое общение. 

Большинство респондентов показало свою неготовность к доминированию электронного обучения в про-
цессе изучения иностранного языка. 

В современных условиях актуальность электронного обучения, безусловно, становится злободневной. 
Транзитивное российское общество должно своевременно отвечать на вызовы современности и электрон-
ное обучение является неотъемлемой частью этих вызовов. Следовательно, развитие данного направления 
обуславливает необходимость использования смешанного способа обучения иностранному языку как наибо-
лее оптимального формата обучения. Совмещение электронного и традиционного методов обучения помо-
гает преподавателям и студентам максимально полно и комфортно освоить языковую культуру, ознакомить-
ся со страноведческими особенностями и получить представление о менталитете страны изучаемого языка. 
Например, идиомы, словосочетания являются неотъемлемой частью языковой культуры. Их изучение пред-
полагает личное общение с преподавателем. Навыки разговорного общения развиваются именно при систе-
матическом живом общении в аудиторном формате.

Оптимизация обучения в будущем будет предполагать смешение форм подачи и получения информа-
ции. Широкий выбор электронных технологий предполагает свободу выбора учащихся, в том числе это мо-
гут быть дистанционные технологии или технологии, связанные с персонализацией обучения. 

Электронное обучение не определяется социальными структурами общества, в которых оно практику-
ется, что позволяет процессу обучения способствовать демократизации общественных систем. Социальное 
ранжирование не определяет результаты обучения.

Результаты исследования позволяют подтвердить, что наиболее комфортной формой является вовлече-
ние разных методов обучения в процесс изучения иностранного языка. Необходимость электронного обуче-
ния объективно существует, но его модерация создает повестку дня.

Проведенное полевое исследование подтверждает гипотезу, доказывает валидность и актуальность ис-
следования. Было подтверждено, что отсутствует систематическая потребность в полностью электронном 
обучении при этом, согласно традиционному укладу, присутствует необходимость присутствия преподава-
теля, наставника при личном общении.

Область применения полученных результатов исследования – материалы исследования будут интерес-
ны производителям приложений по изучению иностранных языков, сайтам, продвигающим электронное из-
учение иностранных языков, работникам министерства высшего образования Российской Федерации и дру-
гим педагогам-исследователям.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИММИГРАЦИИ 
В США
Аннотация. Рассмотрены основные социальные последствия иммиграции в США. 
В работе использован системный подход для всестороннего анализа влияния им-
миграции на важнейшие американские институты и интеграции иммигрантов 
и их детей в американское общество. Проведен комплексный анализ социально-
демографических характеристик иммигрантов. Сделан теоретико-методоло-
гический анализ российских и зарубежных исследований, информационно-ста-
тистических материалов Бюро переписи населения США, а также материалов 
американских исследовательских центров, в том числе Института Гэллапа, Ис-
следовательского центра Пью. Крупномасштабная иммиграция населения приве-
ла к изменениям в расово-этническом балансе страны, которая влечет за собой 
далеко идущие последствия. Прирост трудоспособного населения в США проис-
ходит за счет иммигрантов и рожденных ими детей. Результаты общественно-
го мнения показывают, что впервые в истории США доля лиц, выступающих за 
увеличение иммигрантов, превысила долю людей, выступающих за ее сокращение.
Ключевые слова: занятость, иммигранты, миграция, расовое разнообразие, 
социальные последствия, социальные проблемы, США, этнические группы.
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Abstract. This paper discusses the main social impact of immigration to the United 
States. The article uses systems for a comprehensive review of immigration on the most 
important American institutions and the integration of immigrants and their children into 
American society. A comprehensive analysis of the socio-demographic characteristics 
of immigrants is carried out. Theoretical and methodological analysis of Russian and 
foreign research, information and statistical materials of the U.S. Census Bureau, as 
well as materials of American research centers, including Gallup, Pew Research Center. 
Large-scale immigration has led to changes in the country’s racial and ethnic balance, 
with long-term changes. The growth of the working-age population in the United 
States is driven by immigrants and their children. The first time in Gallup’s trend that 
the percentage wanting increased immigration has exceeded the percentage who want 
decreased immigration.
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США привлекают наибольшее количество иммигрантов в мире. Иммиграция играет важную роль в росте на-
селения США. Согласно Бюро переписи населения США, примерно каждый восьмой житель является иностран-
цем по рождению, численность иммигрантов составляет 44,8 млн чел. или 13,8 % населения страны. На рисунке 1 
представлена динамика численности иммигрантов в США за последние 168 лет и прогноз до 2060 г. С 1970-
х гг. произошло пятикратное увеличение иммигрантов, когда их проживало 9,6 млн, а их доля составляла 4,7 %.

Штаты с наибольшим количество иммигрантов по состоянию на 2018 г. – Калифорния (10,6 млн чел.), 
Техас (4,9 млн чел.), Флорида (4,4 млн чел.), Нью-Йорк (4,5 млн чел.), Нью-Джерси (2,0 млн. чел) [9]. Ме-
дианный возраст иммигрантов 45 лет. Наибольшее количество иммигрантов пребывает из Мексики (25 %), 
Восточной и Юго-Восточной Азии (19,3 %), Европы (10,8 %).

© Петровскаял Н.Е., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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По данным Бюро переписи населения США в 2019 г. 12,6 % или 5,6 млн иммигрантов жили ниже чер-
ты бедности. Уровень бедность в США на одного человека в 2019 г. составлял 13 тыс. долл. США, на семью 
из двух человек – 16,6 тыс. долл. США, на семью из трех человек – 20,3 тыс. долл. США [14]. Медианный 
среднегодовой доход иностранца по рождению составляет около 31,9 тыс. долл. США в год, а домохозяйст-
ва – 59 тыс. долл. США в год.

По данным исследовательского центр «Пью» большинство иммигрантов (77 %) находятся в стране ле-
гально [16]. На рисунке 2 показана динамика людей, которым ежегодно предоставляется вид на жительст-
во (грин-кард).
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Рис. 1. Динамика численности иностранного населения и их доля от общей численности населения США с 1850 г. по 
2060 г.
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Рис. 2. Лица, получившие статус законного постоянного места жительства с 1820 г. по 2018 г.
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Как видно из рисунка 2, последние 20 лет более 1 млн чел. ежегодно получают законное право на посто-
янное место жительства в США. Насколько хорошо иммигранты и их дети интегрируются в американское 
общество и как иммиграция влияет на важнейшие американские институты – это вопросы, которые посто-
янно обсуждаются как на уровне экспертов, так и среди обычного населения.

Работа занимает важнейшее место в жизни иммигрантов. Участие в рабочей силе в 2019 г. составляла 
66 %, а уровень безработице был 3,1 % [11]. Иммигранты воздействуют на рынок труда, меняя его, создавая 
этнические ниши [22]. Возникают целые профессиональные специальности иммигрантов. Например, 28 % 
врачей/хирургов составляют иммигранты, сиделки – 22 %, медицинские сестры – 15 %, ученые-медики – 
40 %, более 50 % работников в сфере биотехнологий являются иммигрантами. Еще один пример этнической 
специализации – это китайский ресторанный бизнес, в котором работают официанты, доставщики, повара, 
посудомойщики, кассиры, менеджеры. Использование дешевого труда иммигрантов, позволило китайским 
ресторанам предлагать относительно не дорогие блюда. В США насчитывается почти 41 тыс. китайских ре-
сторанов, что в три раза превышает число франчайзинговых подразделений McDonalds [8]. 

Иммигранты создают новые продукты и услуги, тем самым создавая новые рабочие места в давно су-
ществующих отраслях, например, корейские маникюрные салоны [10].

Американские исследователи отмечают, что как только определенная этническая группа проникает в какую-
либо отрасль, на определенные рабочие места, работодатели неохотно привлекают другие этнические группы, 
в том числе из-за страха межэтнических конфликтов. Кроме того, там, где работники разговаривают между со-
бой на китайской или испанском языке, носителю английского языка будет сложно общаться. Другой важный 
вопрос – качество рабочих мест и карьерный рост внутри этнических ниш. С одной стороны, это возможно, на-
пример, начав работать посудомойкой стать поваром или даже владельцем ресторана. Кроме того, некоторые ра-
бочие места являются высококвалифицированными и хорошо оплачиваемыми. С другой стороны, очень часто, 
этнические ниши являются ловушками бедности и мобильности для низкоквалифицированные работников [10]. 

Крупномасштабная иммиграция населения США стала серьезным испытанием для социальной, меди-
цинской и образовательной систем в США. А также серьезно повлияла на этническое разнообразие и при-
вела к изменениям в расово-этническом балансе США. С точки зрения общественного внимания, тема им-
миграции, возможно, в настоящее время отошла на второй план в вопросах расовых отношений, но всего 
два года назад американцы называли ее самой важной проблемой, стоящей перед страной [4].

Последние несколько переписей американского населения показали рост расового и этнического раз-
нообразия в США. В 1945 г. 87 % населения США составляло белое населений. В 1980 г. белые составля-
ли почти 80 %, в 2000 г. – 69,1 %, в 2019 г. – 60,1 % (см. рис. 3) [12]. Снижение доли белого населения ши-
роко распространено по всей стране. С 2010 г. доля белого населения сократилась во всех 50 штатах. Более 
того, по состоянию на 2019 г. 27 из 100 крупнейших мегаполисов имеют меньшинство белого населения, 
включая крупные мегаполисы Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон, округ Колумбия, Майами и другие.

Важным выводом, содержащимся в новых данных переписи, является сокращение численности бе-
лого населения в стране третий год подряд. В период с 2016 г. по 2019 г. белое население сократилось с 
197 845 666 чел. до 197 309 822 чел., в годовом исчислении – 97,5 тыс. чел., 212,9 тыс. чел. и 225,4 тыс. чел.

Демографический спад белых в значительной степени объясняется их более старшей возрастной струк-
турой по сравнению с другими расами и этническими группами. Это приводит к меньшему числу рожде-
ний и большему числу смертей по сравнению с численностью населения. Кроме того, «белая» иммиграция 
в США в последнее время замедлилась. В 2019 г. средний возраст белых составил 43,7 года по сравнению 
с 29,8 года для латиноамериканцев; 34,6 года для чернокожих жителей; 37,5 года для американцев азиат-
ского происхождения и 20,9 года для лиц, идентифицирующих себя как две или более расы. При высоком 
уровне межэтнических браков этническая идентичность становится весьма разнообразной и все чаще ста-
новится вопросом выбора.

По прогнозам ближайшее десятилетие расовый состав населения изменится еще больше. Меняющийся 
расовый состав наиболее заметен среди детей. В 2020 г. менее половины детей – 49,8 % будут белыми не 
испаноязычными. По прогнозам, к 2060 г. двое из трех детей будут принадлежать к другим расам, нежели 
«белые». Самой быстрорастущей этнической группой являются люди, принадлежащие сразу к двум и более 
расам [7]. Расовое и этническое разнообразие будет важным компонентом будущего Америки. 
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По данным специального обследования населения, проведенного исследовательским центром «Пью» 
летом 2020 г., 64 % американцев оценивают нейтрально (ни хорошо, ни плохо) перспективу ближайших 25-
30 лет, в которой чернокожие, латиноамериканцы и азиаты составляют большинство населения. Около 24 % 
позитивно оценивают данную перспективу, и только 11 % не видят ничего в этом хорошего [3]. 

В последние десятилетия, численность иммигрантов в США росла, что отразилось и на рождаемости. Например, 
по данным Института миграционной политики США в 1990 г. на территории США родилось 8 млн детей в семьях, 
где хотя бы один из родителей был иммигрантом, а в 2019 г. уже родилось почти 18 млн детей в таких семьях [6]. 
Как отмечает Г. Никольская, «весь прирост трудоспособного населения в США в последние десять лет произошел 
за счет иммигрантов и рожденных ими детей» [1, с. 97]. Демографические изменения, происходящие в США, по 
мнению ряда экспертов могут приводить к изменению электорального ландшафта в ходе выборов в будущем [18].

Без всякого сомнения США являются мультикультурной страной. Иммигранты вносят свой вклад и в 
языковое разнообразие нации. По данным Бюро переписи населения США в 2019 г. среди населения в воз-
расте 5 лет и старше 241 млн чел. говорят дома только на английской, а 68 млн чел. разговаривают на дру-
гих языках, при чем 42 млн чел. из них говорят на испанском языке дома [5]. Большой приток латиноа-
мериканцев сделал испанский вторым по распространенности языком в стране. В Калифорнии, Техасе на 
испанском языке говорят и понимают в той или иной степени более 20 % населения. Наиболее распростра-
ненными языками после испанского являются китайский (3,5 млн чел.), тагальский (1,7 млн чел), вьетнам-
ский (1,6 млн чел) и французский (1,2 млн чел). 

Многие иммигранты приезжают, по крайней мере, с рабочим знанием английского языка. Перепись населения 
1990 г. показала, что 3/5 иммигрантов, прибывших в 1980-е гг., хорошо или даже очень хорошо говорили по-ан-
глийски; а из тех, кто прожил 30 и более лет в США, только 3 % сообщили, что они плохо говорят по-английски.

Статистические данные говорят о том, что в XXI в. в Америку приезжают самые образованные иммиг-
ранты за всю историю. Уровень образования среди иммигрантов неуклонно растет с 1960-х гг. Если в нача-
ле XXI в. степень бакалавра имели 13,7 % иммигрантов, а ученую степень 10,3 %, то в 2018 г. уже 18,1 % 
и 13,9 % соответственно [9].

В 2019 г. четверо из восьми лауреатов Нобелевской премии из США являются иностранцами по рожде-
нию. Начиная с 1901 г. года 34 % нобелевских лауреатов США являются иностранцами по рождению, основ-
ными странами происхождения победителей являются Германия, Великобритания и Канада.
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Рис. 3. Динамика расового разнообразия в США
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Иммигранты и дети иммигрантов также занимают видное место в других престижных наградах. Напри-
мер, в 2019 г. шесть из 26 стипендиатов Мак-Артура родились за границей, а с 1981 г. 226 из 1 040 стипен-
диатов Мак-Артура родились за пределами США [17].

Одним из видимых показателей социальной дистанции между коренным населением и иммигрантами 
является сегрегация по месту жительства. По приезду иммигранты, как правило, селятся по соседству с дру-
гими иммигрантами из своей страны. Но по мере сближения социально-экономического статуса с коренным 
населением страны, они покидают этнические районы.

На рубеже веков в большинстве крупных американских городов были большие кварталы итальянцев, немцев 
и ирландцев. Большинство этих районов теперь изменились, и потомки иммигрантов селятся в других местах.

За последние 30 лет пригороды все чаще становятся самыми расовыми и этнически разнообразными 
районами в стране. Например, в районе округа Колумбия латиноамериканское население увеличилось по-
чти на 300 % с 1990 г. по 2016 г. За тот же период население из азиатских стран увеличилось на 200 % [23]. 

Еще один пример – г. Хьюстон, в котором с 1990 г. по 2016 г. наблюдается значительный рост азиатско-
го и латиноамериканского населения (более 200%).

Американские социологи отмечают, что цены на аренду и покупку жилья в пригородах, как правило, 
ниже, чем в городах, что дает больше возможностей для проживания населения как по расово-этническому 
разнообразию, так и по уровню доходов [23].

Большинство исследований говорят, что ассимиляция – процесс поколений. Иммигрантам, которые при-
езжают в страну во взрослом возрасте требуется много времени на адаптацию. Напротив, второе поколение, 
включая иммигрантов, которые прибывают в качестве детей или подростков, как правило, становятся «аме-
риканскими» в языке, поведении и мировоззрении. Многочисленные исследования показывают, что второе 
поколение иммигрантов в целом живет лучше, чем их родители [15].

В то время как родители-иммигранты часто опасаются, что их дети «исчезнут» в американской массо-
вой культуре, оставив позади свои этнические связи, многие эксперты опасаются, что они этого не сделают, 
вместо этого они превратятся в постоянный неассимилированный, с частичной занятостью низший социаль-
ный класс [15]. В целом, именно среди представителей второго поколения чаще всего происходит повсед-
невное сотрудничество между различными группами иммигрантов.

Вопросы ассимиляции иммигрантов очень важны. Некоторые группы мигрантов, особенно выходцы из 
Латинской Америки имеют более высокие показатели рождаемости. Американские эксперты отмечают, что 
постепенно более высокая рождаемость будет снижаться для их коренных потомков и что снижение рожда-
емости, возможно и отражает интеграцию испаноязычных иммигрантов в общество с более низкими пока-
зателями рождаемости [19].

Среди негативных последствий миграции стоит отметить возрастающую нагрузку на инфраструктуру, 
систему здравоохранения и социального обеспечения, а также окружающую среду.

Еще одна проблема, стоящая перед США – это нелегальная иммиграция. По разным оценкам их насчи-
тывается около 10,5 млн чел. При чем более 70 % всех нелегальных иммигрантов проживают в десяти аме-
риканских штатах: Калифорния, Техас, Флорида, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Джорджия, Северная 
Каролина, Вирджиния, Мэриленд [21]. Нелегальные иммигранты не только незаконно пересекают грани-
цу США, но и прибывают в страну на законных основаниях, имея туристическую, студенческую, рабочую 
визу и остаются в стране после окончания ее срока. Именно этот путь по данным Института изучения миг-
рации стал основным каналом пополнения нелегальных иммигрантов. 

Еще одна проблема – это семьи нелегальных иммигрантов, в которых дети были рождены на территории 
США (около 5 млн детей) и, следовательно, они являются полноправными гражданами США и по закону могут 
пользоваться всеми благами американского общества, в том числе и социальной помощью, независимо от стату-
са родителей. Однако, их родители в силу разных причин (в том числе из-за боязни депортации) не используют 
все возможности для развития своих детей, что негативно сказывается на их образовании, здоровье и развитии.

Иммиграция также оказывает глубокое социальное воздействие на семьи и организации иммигрантов, ча-
сто смещая баланс сил между полами и поколениями в иммигрантских семьях и этнических ассоциациях [10].

Пандемия COVID-19 стала еще одним поводом обратить внимание на социальные последствия иммиг-
рации. В результате действий правительства тысячи иммигрантов были вынуждены вернуться на родину.  
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Многие иммигранты потеряли работу, жилье. Кризис COVID-19 повлиял на возможность ездить из одной сто-
роны в другую. Страны закрыли свои границы и до сих пор эти границы не очень-то открываются. Все это 
влияет на мобильность людей. Действия, связанные с COVID-19 были катастрофичны для иммигрантов. Необ-
ходимо учитывать и такие сценарии развития событий, продумывая миграционную политику государства. Как 
отмечает И. П. Цапенко, «Эпидемия стала мощным катализатором долгосрочных преобразований иммиграцион-
ной политики, начавшихся с приходом к власти Д. Трампа, и усиления ее рестриктивного характера» [2, с. 22].

Институт Гэллапа ежегодно проводит опросы общественного мнения об иммигрантах. По данным за 2020 г. 
впервые в истории, процент желающих увеличить иммиграцию, превысил процент желающих сократить ее, 34 % 
американцев предпочли бы, чтобы иммиграция в США увеличилась. Это самый высокий показатель поддержки 
расширения иммиграции с 1965 г. Одновременно с этим максимально сократился процент американцев, которые 
выступают за сокращения иммиграции, таких стало 28 %, при этом 36 % американцев считают, что все должно 
остаться на нынешнем уровне [4]. Почти 8 из 10 американцев считают, что иммиграция – это хорошо для их страны.

Социальные последствия иммиграции в США носят широкий и далеко идущий характер. Важным ас-
пектом иммиграции является изменение этнического баланса населения. Наблюдается сокращение числен-
ности белого населения в США. В 2019 г. белые составляли 60 %. Одновременно с этим самой быстрора-
стущей этнической группой являются люди, принадлежащие сразу к двум и более расам. Подобного рода 
изменения ведут к серьезным изменения в обществе, в том числе и в электорате.

Иммигранты вносят свой вклад и в языковое разнообразие нации. В результате масштабной миграции 
из Латинской Америки испанский язык стал вторым по распространенности в стране.

Иммигранты играют важную роль на рынке труда, воздействуют на него, меняя его, создавая этнические 
ниши. Ключевыми механизмами ассимиляции иммигрантов являются рынок труда и образование. Уровень 
образования иммигрантов растет. Во втором десятилетии XXI века в США приезжают наиболее образован-
ные люди за всю историю. Иммигранты и дети иммигрантов занимают видное место среди Нобелевских ла-
уреатов США и других престижных наградах.

Ассимиляция мигрантов – долгий процесс. В целом, среди представителей второго поколения проис-
ходит повседневное сотрудничество между различными группами иммигрантов и они, как правило, живут 
лучше, чем их родители.

Результаты общественного мнения показывают, что впервые в истории США доля лиц, выступающих за 
увеличение иммигрантов превысила долю людей, выступающих за ее сокращение.

Пандемия COVID-19 стала мощным толчком долгосрочных преобразований иммиграционной политики 
в США. Иммиграционные процессы, происходящие в США, трансформирует жизнь страны. Важно отсле-
живать и анализировать тенденции миграций в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
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of Russia approved during the vote on July 1, 2020, which set the main parameters of 
identity policy in our country. Special attention is paid to the reaction of public figures, 
experts and representatives of the leadership of the republics within the Russian Federation. 
During the discussion of the amendments, there was a strong public demand to clarify and 
fix in the form of constitutional provisions the main content of cultural and civilizational 
parameters of the Russian identity. The adoption of the amendments demonstrated broad 
public agreement on the constitutionally defined parameters of Russian national identity. 
The discussion showed an ambiguous attitude of ethnic activists in the republics to the 
set parameters of identity policy. And the leaders of a number of republics expressed their 
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Политика идентичности – это деятельность государства и других политических акторов по формированию 
и воспроизводству общих ценностных и культурных оснований принадлежности к единому гражданско-поли-
тическому сообществу (нации), общих ориентиров развития и представлений о стране и ее прошлом. В таком 
понимании политика идентичности совокупно реализуется средствами образовательной, культурной, языковой, 
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информационной, символической политики (политики исторической памяти) и др. В Российской Федерации во-
просы политики идентичности находятся в сфере постоянного приоритетного интереса и внимания Президента 
страны. В. В. Путин в своих публичных выступлениях и статьях вновь и вновь обращается к этой проблемати-
ке, последовательно проясняя и уточняя собственное ее понимание и для органов государственной власти всех 
уровней, и для общества. Проблематика национальной идентичности, особенно в аспектах политики памяти и 
языка, в возрастающей мере находит отражение в законодательстве Российской Федерации. В корпусе действу-
ющих документов стратегического планирования эта проблематика в наибольшей степени изложена в Страте-
гии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. [2]. 

Когда в январе 2020 г. президент России инициировал внесение изменений в действующую Конститу-
цию, общество активно включилось в процесс подготовки и обсуждения предлагаемых поправок. В ходе 
этой работы среди прочего выявился серьезный общественный запрос на прояснение и фиксацию в виде 
конституционных положений основных содержательных культурно-цивилизационных параметров россий-
ской идентичности. Дискурс по принципиальным проблемам политики идентичности в нашей стране полу-
чил даже несколько неожиданно мощный импульс.

Большой резонанс вызвало предложение зафиксировать в Конституции государствообразующую роль 
русского народа. Отстаивая это предложение, К. Ф. Затулин особо оговорил, что русский народ в России, 
как и каждый русский человек в отдельности, не вправе претендовать на какие-либо льготы и привилегии 
по этническому признаку. Статья 19 главы 2 Конституции гласит, что государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и 
других обстоятельств. Конституция запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Но именно будучи много-
национальным, Российское государство не может не артикулировать свое позиционирование по отношению 
к русском народу и русской культуре. Иначе оно провоцирует утверждения вроде того, что «русский народ 
не имеет собственного государства», а Российская Федерация «не рассматривает себя и не является на деле 
государством русского народа» [25, с. 13]. Иначе, как отметил К. Ф. Затулин, русские поневоле будут искать 
своей самоидентификации, как сейчас, в уставах отдельных краев и областей. Иначе казаки, поморы и дру-
гие группы внутри русского народа будут идти по пути обособления, чтобы обрести право на признание от-
дельным народом, территорию и др. Автор справедливо пишет о том, что в России комплементарность по 
отношению к русскому народу – норма и обязательное условие межэтнических коммуникаций [10]. Отри-
цать «русскость» России также недопустимо, как и ее многонациональность.

На встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 26 фев-
раля 2020 г. В. В. Путин поддержал предложенную М. Б. Пиотровским формулировку статьи 68, которая в 
итоговом варианте гласит: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории явля-
ется русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равно-
правных народов Российской Федерации» [1, с. 27]. Государствообразующий статус русского народа про-
писывается в связи со статусом русского языка как государственного на всей территории России. Однако 
сомнения и тревоги в связи с формулировкой о государствообразующем народе не утихли. Член президент-
ского Совета по межнациональным отношениям Л. М. Дробижева прогнозирует трудности при интерпре-
тации предложенной формулировки: «Скажем, да, русские будут считать, что, раз русский – язык государ-
ствообразующего народа, значит, это мы государствообразующий народ. Тогда выходит, что кто-то таковым 
не является? Люди, являющиеся по национальности не русскими, будут спрашивать: «А как же мы не гра-
ждане? Мы что, не голосуем на выборах, в том числе за Конституцию? Мы не живем по законам нашего 
государства? Не создаем ценности?» [9] Она предположила, что отдельные радикально настроенные эле-
менты могут использовать эту формулировку для разжигания межнациональной розни, трактуя ее в смысле 
утверждения превосходства русской нации. С ней солидарен старший научный сотрудник Центра изучения 
Кавказа МГИМО А. А. Ярлыкапов, который высказал опасения, что рост радикализма вполне возможен на 
этом фоне. По его мнению, люди будут обособляться в республиках Российской Федерации и вместо кон-
солидации российского народа получится фрагментация [16]. Муфтий Татарстана К. И. Самигуллин выска-
зал сомнение в целесообразности такой формулировки. По его словам, все мы россияне, и все мы внесли 
вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета 
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России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-эко-
номического пространства. А Верховный муфтий России Т. С. Таджуддин не увидел в предложенной фор-
мулировке выпячивания русского народа и счел ее вполне приемлемой [19]. Руководитель общественной ор-
ганизации «Аух» (Республика Дагестан) предположил, что создается риск введения подобного статуса для 
титульной национальности в республиках [16]. Один из руководителей Всемирного Русского народного со-
бора К. В. Малофеев обратил внимание на конструкцию, содержащуюся в действующей Конституции Ре-
спублики Татарстан: «Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа Республики Та-
тарстан и татарского народа…» [17]. Тем не менее Совет Всемирного форума татарской молодежи заявил, 
что понятие «государствообразующий народ» автоматически предполагает деление народов на различные 
«сорта», и представители нерусских национальностей провозглашаются народами «второго сорта». Таким 
образом в Конституции будет оформлена иерархия народов [4]. Один из башкирских общественных деяте-
лей соглашается, что такое нововведение грозит неблагоприятными последствиями. Во-первых, это может 
вызвать ответный рост антирусских настроений внутри страны. Во-вторых, другие народы будут чувство-
вать себя дискомфортно, поскольку, в отличие от русских, они не будут упомянуты в Основном законе [23]. 
«Получается, все народы, кроме русского, стали вдруг не государствообразующими. А какими тогда? Как 
тогда определить другие народы? Если русский народ государствообразующий, а татары тогда какой народ? 
Просто проживающий на территории государствообразующего народа? Или государствообразующий в сво-
их республиках? Тогда это получается укрепление сепаратизма и центробежных тенденций», – рассуждает 
публицист М. Л. Шевченко [24]. Конгресс Саха в своем обращении к Президенту и парламенту России зая-
вил: «Введение в Основной Закон крупнейшего многонационального государства мира, образовавшегося на 
протяжении длительного отрезка исторического времени как уникальный сплав народов самых разных язы-
ков, традиций, культур и вероисповеданий, понятия «государствообразующего народа», подразделяющего 
народы России на один главенствующий и другие второстепенные, является опаснейшим и безответствен-
ным социальным экспериментом» [15]. Политолог А. Б. Шатилов, на наш взгляд, верно определил важней-
ший политический смысл данной поправки: она позиционирует русский язык как важнейшую составляю-
щую российской идентичности [21]. Сопредседатель Межнационального совета общественных организаций 
Карачаево-Черкесии Р. Х. Хабов высоко охарактеризовал роль русского языка в развитии культуры народов 
Северного Кавказа: благодаря развитию русского языка они смогли познакомиться с произведениями вели-
ких русских классиков, которые давно стали неотъемлемой частью мирового культурного наследия. В то же 
время при помощи русского языка далеко за пределами региона стали известны и имена национальных ав-
торов Северного Кавказа, а их произведения вошли в сокровищницу отечественной литературы [20]. Пред-
седатель Совета отцов Республики Тыва Хонук-оол Монгуш отметил, что языки малых народов развивают-
ся как за счет сохранения национальной культуры, так и за счет обогащения, например, благодаря переводам 
на родной язык произведений великих классиков русской литературы, общих научных проектов [22].

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачев назвал 
весьма странным предложение закрепить в Конституции особую роль русского народа как государствообра-
зующего. По его мнению, такое предложение противоречит принципу многонациональности, а также «исто-
рической логике развития страны» [13]. Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов высказался не-
сколько противоречиво. сама идея о русском народе и языке не вызывает опасений, однако формулировка 
требует доработки. Но потом разъяснил, что это поначалу формулировка казалась ему «вызывающей», но 
если внимательно прочитать статью, то все вопросы снимаются: «Русский язык для нас всех – государствен-
ный язык. Владелец русского языка – русский народ. Здесь никто не спорит» [14]. Председатель Государст-
венного Совета Республики Татарстан входил в состав рабочей группы по подготовке поправок и на встрече 
с В. В. Путиным высказал обеспокоенность относительно возможности изучения языков народов республи-
ки. В ответ Президент обратил внимание, что впервые в Конституцию вносится положение, согласно кото-
рому государство будет обязано защищать языковое многообразие народов России [5].

Показательно, что вносимые в Основной закон поправки «в одном пакете» гарантируют и статус русско-
го языка как государственного на всей территории страны, и право республик устанавливать свои государст-
венные языки, и право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и раз-
вития. Тем самым изменения в Конституцию закрепляют одну из важнейших установок российской политики 
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идентичности: обязательное русскоязычие при недопущении языковой ассимиляции и специальных усилиях 
государства по сохранению языков народов России. Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол 3 марта 2020 г. 
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил пост, в котором отметил, что сохранение язы-
ка – это глубинная основа развития каждого народа: «Конституционную защиту русского языка считаю вер-
ной. Для малых народов России он всегда был крепкой опорой жизнестойкости» [11]. Предлагаемые поправки 
закрепляют традиции и историю народа, дают право национальным республикам устанавливать свой язык, как 
государственный. Такое языковое многообразие и должно быть отражено в Конституции Российской Федера-
ции. Глава Республики Крым С. В. Аксенов заявил, что поправки к Основному закону в полной мере отража-
ют как объединяющую роль русского языка, так и интересы всех граждан нашей многонациональной страны. 
Он напомнил, что в Конституции Республики Крым закреплен государственный статус трех языков: русского, 
украинского и крымско-татарского [3]. Председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи В. И. Нарожный заявил: «Сегод-
ня в нашей стране есть все гарантии для сохранения и изучения языков. Очень важно, что эта норма будет от-
ражена в Конституции Российской Федерации. Поправки дают все основания быть уверенным в том, что язы-
ки народов, проживающих в нашей стране, получат дальнейшее свое развитие. Эти вопросы имеют для нашей 
страны важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского един-
ства, укрепления государственного суверенитета и целостности России» [7].

Некоторые эксперты предложили такое толкование, согласно которой все мы, объединенные русским 
языком, становимся государствообразующим народом. Ведь в формулировке статьи русский народ прямо не 
называется государствообразующим. При таком подходе все народы России – государствообразующие [12]. 
Однако Конституционный суд в своем заключении от 16 марта 2020 г. указал, что это положение основа-
но на объективном признании роли именно русского народа в образовании российской государственности, 
продолжателем которой является Российская Федерация. В заключении суда подчеркивается, что это поло-
жение не умаляет достоинства других народов и не может рассматриваться как несовместимое с положени-
ями Конституции о многонациональном народе Российской Федерации, о равенстве прав и свобод человека 
и гражданина независимо от национальности, о равноправии и самоопределении народов [1]. Заключение 
Конституционного суда снимает все сомнения, что под государствообразующим понимается именно русский 
народ и уточняет значение понятия, вызвавшего бурные дискуссии. Обращаясь к также вносимому в Кон-
ституцию положению об исторически сложившемся государственном единстве, Конституционный суд свя-
зывает именно с русским народом непрерывность (континуум) отечественной государственности во всех ее 
сменявших друг друга конкретно-политических ипостасях. Действительно, именно судьба русского народа 
связывает в единое и продолжающееся во времени историческое единство Руси домонгольской, Московско-
го царства, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Поправки включают статью 67.1, положения которой закладывают принципиальные основания россий-
ской политики идентичности. Речь идет о правопреемстве в отношении СССР и, более широко – об истори-
ческой преемственности в развитии Российского государства. В. В. Путин прокомментировал это положение 
следующим образом: «Россия развивалась исторически и во все периоды – и в Древней Руси, и в период Мо-
сковского царства, и в период Советского Союза, и сейчас, в наше время, – это одна страна» [8]. Националь-
ная идентичность формируется в контексте дискурсов и нарративов об истории страны, определяющих общее 
видение прошлого и будущего. Важнейшей составной частью политики идентичности выступает политика па-
мяти. Представление о том, откуда мы, кто наши предки, образ «эстафеты поколений», ценностное восприя-
тие прошлого, «священные камни» - все это определяет историческое самосознание. На встрече с президентом 
13 февраля 2020 г. член рабочей группы по подготовке поправок А. К. Пушков, говоря о нескончаемых по-
пытках ряда стран переписать историю Второй мировой войны и представить в превратном свете роль СССР, 
предложил закрепить в Конституции статус России как державы-победительницы [6]. В итоге в Конституцию 
было решено внести следующее положение, в существенной степени обусловливающее политику идентично-
сти в России: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 
памяти. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» [1, с. 27].

В целом изменения, одобренные в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г., содержат принци-
пиальные конституционные ориентиры для политики идентичности в нашей стране. Они фиксируют цен-
ности и представления, во многом безусловные для россиян, определяющие общероссийскую культурную 
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идентичность, само понятие которой включено в текст Конституции. Это ценность независимости и суве-
ренитета, территориальной целостности России. Это представление о преемственности в развитии отечест-
венной государственности, о недопустимости разрыва «связи времен» и тотального очернения той или иной 
эпохи в истории нашей страны. Это идея исторической ответственности ныне живущего и последующих 
поколений россиян перед памятью предков. Указание на идеалы и веру в Бога фиксирует приверженность 
нравственным нормам и идеалам, свойственным традиционным религиям народов России. Это ценность 
исторической правды, в особенности – правды о решающей роли советского народа в разгроме нацизма. 
Это ценность традиционной семьи, материнства, отцовства и детства. По смыслу конституционных попра-
вок известный минимум «русскости», в смысле культурно-цивилизационном, а не этническом, рассматрива-
ется как необходимый компонент российской национальной идентичности, как та самая русская культурная 
доминанта, присущая всем народам России и обеспечивающая общность языка, высокой культуры и исто-
рии. Русская культурная доминанта не требует от всех, кто ее принимает, считать себя русским, а русский 
язык – родным, но обязательно предполагает чувство исторической общности судеб народов России и рус-
ского народа, восприятие российской государственности и высокой русской культуры как общей и своей для 
всех народов страны.   При этом обязательным конституционным условием политики укрепления россий-
ской идентичности определяется защита культурной самобытности всех народов России, сохранение этно-
культурного и языкового многообразия.

Итоги голосования 1 июля 2020 г., как и данные многочисленных социологических опросов, убедитель-
но продемонстрировали широкое общественное согласие по конституционно зафиксированным параметрам 
российской национальной идентичности. Голосуя на избирательном участке, Председатель Парламента Че-
ченской Республики М. Х. Даудов заявил, что главное, на что направлены изменения в Конституцию, – сохра-
нение конфессиональных, исторических и культурных составляющих многонационального российского наро-
да [18]. До этого, 12 марта 2020 г. законодательные собрания субъектов Российской Федерации, в том числе 
и парламенты республик, одобрили принятые ранее Государственной Думой и Советом Федерации поправ-
ки. Таким образом, руководство и элиты российских республик продемонстрировали свое согласие с пред-
ложенными конституционными подходами к политике идентичности в нашей стране. Это само по себе явля-
ется серьезным политическим достижением кампании по внесению изменений в российскую Конституцию.
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